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На русскомъ лзык'Ь есть бiorpaфiя Ньютона, составленная 

г. Маракуевьшъ («Ньютонъ, его жизнь и труды». Москва 1890. 
Изд.2-ое), къкоторой приложенъ сд'Ьланнык по Вольферсу пере-
водъ отрывковъ H3'bPrincipia, препмз-щественно изъ первой книг». 
KpoMi того есть pyccKifl переводъ книги Фигье «Светила науки», 
гд-Ь между прочимъ находится б10гра(1пя Ньютона. О главныхъ 
сочинен1яхъ Ньютона сказано въ текст'Ь. Зд'Ьсь уномянезгъ еще 
чисто математическ1е трактаты, какъ напр. знаменитое «Пе-
речпслеше кривыхъ третьяго порядкасохранившее все свое 
значен1е до сихъ иоръ; зат^мъ <сМетодъ флютйз^ всего не-
сколько страницъ—Ньютонъ не любилъ развивать подробности, 
предоставляя это другимъ; зат^мъ «Трактатъ о квадратур4 кри-
выхъ>^ Остальные трактаты по математик^! изданы друзьями 
Ньютона, частью съ его соглас1я (Methodus differentialis 1711), 
частью иротивъ его воли (Универсальная Арифметика, которую 
Уистонъ составидъ по декц1ямъ Ньютона), наконедъ, частью, 
посл'Ь его смерти (Аналитическая геоыетр1я). Лучшее издание 
сочинетпй Ньютона было сделано Горслеемъ въ 1779 г, (Isaaci 
Newtoni Opera). Ньютоновы «Начала» переведены на мнопе 
языки—лучппй переводъ H-feMeiKifr, сд'Ьланныи ВольферсЪмъ. 



1. 

детство.—Неспособность — ученика или учителей? — Удаадый 
ударъ.— Механическая изобр4тен1я: первый велосипедъ и бу-
мажный зм'Ьи.—Часы водяные п солнечные.-—Первая и послед-

няя любовь. —Хозяйство 1г наука. 

Въ день 1}иждественсЕ:аго праадиика 1642 года родился 
въ деревушк-Ь Вульсторпъ, въ Лннкольншнр^ будущ1й велишй 
ученый ]Ьшкъ Ньютонъ. Отецъ его умеръ еще до рождения 
сына. Мать Ньв)Тона, урожденная Айскофъ, скоро посл^ смерти 
мужа преждевременно родила и новоро/кденный Исаакъ былъ 
поразительно малъ и хилъ. Впосл'Ьдств]и самъ Ньютонъ раз-
сказывалъ: «По словамъ матери, я родился такпмъ малень-
кимъ, ято меня ножно было бы выкупаЪ въ большой пивной 
кру|КК'Ь». Думали, что младенецъ не выживетъ: дв-Ь женщины, 
иосланныя лекарствомъ къ некоей ляди Т1:н:енгймъ, не 
надеялись застать ребенка живымъ. Ньютонъ однако дожилъ 
до глубокой старости и за ]1сключен1емъ кратковременныхъ 
разстройствъ и одной серьезной болезни вообще пользовался 
хорошимъ :>,.оровьемъ. 

М'1;стность, въ которой Ньютонъ роднлся и провелъ дет-
ство. принадлежитъ къ самымъ здоривымъ и живописнымъ 
въ Англ1и, Небольшой двухъэтажный домикъ, сохранйвш1йсл 
до нашего времени, находился въ прекрасно расположенной 
долин'Ь, гд'Ь бьютъ ключи чрезвычайно чистой, воды. Незна-
чительный спускъ ведетъ къ р'Ьчк'Ь Уитамъ; пзъ окон!» домика 
открывается живописный видъ. 

По имущественному положен1ю семья Ньютоновъ принад-
лежала къ числу фермеровъ средней руки: дв .̂ маленьк1я фермы 
доставляли доходъ въ <800 рублей. При тогдашней дешевизн'Ь 
этого было вполн'Ь достаточно для безб'бднаго существованхя. 

Первые три года жизни маленьюй Исаакъ провелъ исклю-
чительно на нопечен1и у матери; но выйдя вторично замужъ 
за священника Смита, мать поручила ребенка бабушк'Ь, своей 
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Когда Исаакъ сталь иостарипч гго стали ши;ылать 
въ начадьныл школы. По дистижен1и дв'Ьнадцатцл'Ьтняго во;;-
раста^ мальчйкъ началъ по(гЬщать ооществонную школу въ 
Грэнтэм4. Его позгЬстилн на 1:вартиру къ апт«ч:ар1о Кларку, 
гд'б онъ прояшлъ съ перерывами пкол» шегтп л1;тъ. Жизнь 
у аптекаря впервые возбудила нъ немъ охоту къ :̂ анят1ям'ь 
химией; что касается школьной науки, она ко давалась Нью-
тону. По всей вероятности главная вина въ этозгь случай 
должна быть отнесена на счетъ неспособности учителей. Раз-
сказъ о томъ, какъ. Ньютонъ изъ последняго ученика сталъ 
первьшъ, былъ сохраненъ для потозютва оамимъ Ныотономъ, 
а потому заслуживаем внинан1я. Одинъ изъ школьниковъ, 
учпвш1йся гораздо лучше Ньютона и иревосходинш1и ого силою, 
нанесъ однажды Ньютону жесток1п ударъ кулакомъ въ жп-
вотъ. Мальчикъ стадъ придумывать, ч^мъ бы отомстить обид-
чику п наконецъ придумалъ месть самую благородную: онъ 
сталъ усиленно заниматься, обогналъ обидчика и вскоре сде-
лался первымъ ученикомъ. 

По всему видно, что Ньютонъ, выйдя изъ простой, здо-
ровой сельской семьи, былъ плохо подготовленъ къ школь-
ной науке, но оп1;е въ раннемъ детстве обнаруживалъ склон-
ность къ серьезнымъ занят1ямъ, хотя и не такимъ, которыя 
требовались въ школе. Съ детства будуш,1й ученый любилъ 
сооружать разный механичесшя прпспособлен{я — и навсегда 
остался прежде всего механикомъ. Находясь въ Грэнтэме, 
Ньютонъ въ свободное время редко игралъ съ другими маль-
чиками: онъ'предпочиталъ присматриваться къ работе плот-
никовъ или осматривалъ мельничные механизмы, стараясь 
сделать модель. Юный самоучка добылъ себе маленьк1я пилы, 
молотки, долота и сталъ сооружать довольно сложные меха-
низмы. Онъ построплъ маленькую ветряную мельницу, воз-
буждавшую всеобщее восхпп1;ен1е. Так1я модели однако часто 
сооружаются деревенскими мальчиками, впоследств1и не об-
наруживаюш;ими особыхъ способностей: подражать еще не 
значитъ создавать. Более важны поэтому указан1я на меха-
низмы самостоятельно изобретенные Ньютономъ. Такъ, будучи 
ыальчикомъ летъ четырнадцати, онъ изобрелъ водяные часы 
и родъ самоката (велосипеда). Это иоказываетъ, что если 
Ньютонъ въ школьный пер1одъ жизни не обнаруяшвалъ той 
совершенно исключительной преждевременности развит1я^ ка-



кою итлнча.и:« наи}!. Паскаль, то во всякомъ 
собности его были далеко выше обыкновенныгь и н ё ^ т а - / 
чались, быть .11о<кетъ. только его школьными учителями. Въ 
семь'Ь Кларковъ наирии'Ьръ Ньютона не только всЬ любили, 
но также считали необыкновенно умнылъ и способнылъ маль-
чикомъ. Сверхъ того, онъ доставлялъ вс^хъ много развлече-
нШ. Сд'клавъ модель ветряной мельницы, Ньютонъ не удо-
вольствовался зтим'ь, но вздумалъ устроить н'Ьчто своеобраз-
ное. Вм'};сто в-Ьтра мельницу долженъ былъ двигать живой 
мельншгь: эту роль Ньютонъ цредназначилъ мыши, которая 
двигала ко.тесо. Чтобы заставить мышь взбираться по колесу 
и т-Ьмъ приводить его въ движен1е. онъ пов'Ьси.та надъ ко-
лесомъ м-Ьшочекъ съ зерномъ. 

Изъ названныхъ изобр'Ьтен1й Ньютона особенно любо-
пытны его водяные часы, которые были насто.пько в'Ьрны, 
что семейство аптекаря пользовалось ими. Ньютонъ вьшроси.1[ъ 
у брата мистриссъ Кларкъ большой ящикъ, пос1уживш}й 
вм'Ьстилищемъ для механизма. Часовая стрелка приводилась 
въ дви-.кен}е колесомъ, которое вращалось отъ д'Ьйств1я де-
ревяшки, а ;>та последняя колебалась отъ паден1я на нее 
крупныхъ капель воды. Впос.йдств1и, уже будучи знамени-
тымъ ученымъ, Ньютонъ завелъ однажды разговоръ объ этихъ 
часахъ и сказалъ: «Главное неудобство этого рода механиз-
мовъ состоитъ въ томъ, что воду необходимо пропускать 
черезъ весьма узкое отверст1е, и оно легко засоряется, всл-^д-
ств1е чего правильность хода мало-по-малу нарушается». Но 
для мальчика и такое несовершенное изобретете было пре-
красныиъ. Ньютонъ поставилъ часы въ своей комнат^ и 
каждое утро самъ наливалъ въ нихъ воду. Что касается 
йзобр^теннаго имъ самоката,—это была тел'Ьжка, врод^ дре-
зинъ. употребляемыхъ на жел^зныхъ дорогахъ: сид-ЬвшШ въ 
тел^жк^ челов15Къ, действуя на рукоять, приводилъ въ дви-
жен1е колеса. Неудобство такого самоката состояло въ томъ, 
что онъ могъ двигаться лишь по гладкой поверхности; нр 
все-же это изобр§тен1е доказываетъ огромныя строительныя 
способности Ньютона: стоитъ вспомнить, сколько механиковъ-
самоучекъ сошло съ ума, прежде ч^мъ былъ наконецъ при-
дтманъ настояш;1й велосипедъ. 

• Даже въ играхъ и забавахъ съ товарип5амй Ньютонъ 
проявлялъ не совс4мъ обыкновенную изобретательность. ^вЪ-
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ряштъ, 410 онъ первый—по крайнем wb^h въ Лнгл1и—при-
думалъ пускать бумажные шгЬл, 11]»ичемъ много занимался 
B0iíp0C03ib о пр11дан1и имъ ^{юрмн, Haiío^hite выгодной для 
полета. Вообще Ньютонъ не лшбилъ пустыхъ ;:1абавъ: самое 
большое, что онъ позволялъ coot, зто пускать въ ночное 
время свои прикрепляя къ нимъ (:в1;тящ1еся <{и)нарпки. 
и сельск1е жители нередко принимали шъ кометы. 

Живя у аптекаря Кларка, Ньютонъ враш;а:1ея по пре-
имуществу въ кругу д1;вочекъ приблизительно одного съ 
нпмъ возраста. Общество д^вицъ онъ предиочиталъ обще-
ству буйныхъ товарищей; мастернлъ для своихъ ^^накомыхъ 
д'Ьвочекъ столики, шкатулки и т. п. и былъ общимъ ихъ 
любнмцемъ- Изъ всЬхъ д'Ьвицъ ему особенно понравилась 
миссъ Сторей, сестра згЬстнаго врача. бывй1ая годами двумя 
моложе его н также проживавшая въ семь^ аптег^аря. Жало-
по-малу датская привязанность превратилась нъ снльное чув-
ство, но крайняя молодость и б'Ьдность обоихъ вл1облениыхъ 
послужили препятств1емъ къ браку, а iio;^Hte Ньштонъ слиш-
комъ увлекся наукой, чтобы З1ечтать о семеймомъ снастш. 
ВЯОСЛ4Д€ТВ1И миссъ Сторей была два рана ;^амужемъ. Ньютонъ 
однако до глубокой старости не вабылъ о своей первой и 
единственной любви. Всяк1й разъ, когда ему случалось бывать 
въ Линкольншир^, онъ непременно навещалъ бывшую миссъ 
Оторей и, зная ея трудный денежный обстоятельства,постоян-
но помогалъ ей. Миссъ Сторей, уже будучи 80-ти-летнею м -
стриссъ Винсентъ, въ свою очередь говорила о Ньютон^ не иначе 
какъ съ восторгожъ и любила вспоминать о молодыхъ годахъ. 

Въ юности Ньютонъ любилъ живопись, п т ш ) и дая:е иисалъ 
стихи. Ст^ны комнаты, которую онъ занималъ у аптекаря, 
были украшены рисунками углемъ, весьма в'Ьрно нарисован-
ными и изображавшими птицъ, зверей, людей, корабли, Сверхъ 
того у Ньютона висели чертежи математическихъ (ригуръ и 
картинки, писанныя имъ самимъ акварелью, частью снимки 
съ картинъ, бывшихъ у Кларка, частью же съ натуры. Между 
прочимъ Ньютонъ нарисовалъ портреты одного доктора и 
одного изъ своихъ учителей, а также рмсунокъ, изображав-
ш1й короля Карла 1. Подъ этимъ рисункомъ онъ написалъ 
CTixoTBopeHie собственнаго сочинения. Миссъ Сторей знала 
эти стихи наизусть и помнила ихъ до глубокой старости. По 
форже и содержан1Ю они весьма не дурны; но ихъ однако надо 
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(ггнести скорее къ лнчностп самого автора, къ судьба 
казненкаго короля. Въ стихотворен!!! сказано, что есть «три 
в'̂ нца:>. одннъ в'Ёнецъ — зе.мной. «Онъ тяже.гь, но въ неыъ 
я В11и;у только с^ету; онъ лежнтъ у ногъ лонкъ н я его 
ирез11ра1о̂ >. Другой в'Ьнецъ — терновый. «Его я беру съ ра-
достько, говор1ггъ юный поэтъ, быть можетъ столько же 
иодъ В11ечатл̂ н1'е.мъ любви къ миссъ Сторей, сколько нодъ 
вл1ЯН1е.мъ толковъ о Карл-Ь 1. «Остры шипы этого в̂ &нца, 
продолжаетъ онъ,—но въ пoдoбнoмъcтpaдaнiи не столькб мукъ, 
сколько сладостп». Это ужъ безъ сомнФшя относится не 
къ Карлу I. Трет1й в^нецъ — в-Ьнедъ славы. «Я вижу его 
вдали», восклицаетъ юноша, какъ бы предсказывая свое 
будущее велпч]>. «Этотъ в^нецъ полонъ благосяовешя; это 
в^недъ безсмерия». 

Въ 1656 году, т. е. когда Ньютону было лишь четыр-
надцать Л'Ьтъ, уиеръ его отчииъ, священникъ Омитъ. Вторично 
овдов'Ьвъ, мать его должна была оставить священниче-
(;к!й долъ и снова поселилась въ своемъ Вульсторпскомъ до-
лик^. Отъ второго мужа у нея были дв4 дЬвочки ж мальчикъ, 
не проявивш1е особыхъ способностей. Изъ этого нельзя еще 
вывести, что вл1ян1е наследственности проявилось у Ньютона 
<;ъ отцовской стороны, такъ какъ объ отц̂ & его и вообще 
о его ыредкахъ почти ничего неизвестно, Самъ Ньютонъ по-
лагалъ, впрочемъ на основан1и довольно смутныхъ семейныхъ 
пpeдaнifi, что по отцовской лин1и онъ происходилъ отъ одного 
шотландскаго дворянина 

Хотя нащональность дается не только отцомъ, но и ма-
терью, и не только происхожден1емъ но и общественной 
средой, во всякомъ случай подтвержден1е этого факта было 
бы любопытно въ виду мн'Ьн1я, высказаннаго между прочимъ 
Воклемъ о различ1и между жндуктивнышъ анг.11йскимъ умомъ 
и дедуктивнымъ—шотландскимъ. По нашему мн']Ьн1ю, Ньютонъ 
былъ одинаково силенъ и въ индукц1и, и въ дeдyкцiи, что 
по теор1и Бокля объясняется его смешаннымъ англошотланд-
скимъ происхожден1емъ. Мы однако склоняемся къ тому по-
ложен1ю, что нац1ональныя особенности въ области научнаго 
мышлешя •(существован{е ихъ несомненно) всегда перевеши-
ваются особенностями индивидуальными и притомъ темъ бо-
лее, чемъ выше этотъ индивидуальный умъ. 

Кто бы ни были отдаленные предки Ньютона, ближай-
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шймй его родственниками являются так1е же простые и б'Ьд-
ные фермеры, какъ и его отецъ и мать. Одинъ двоюрод-
йыхъ братьевъ Ньютона—простой илотникъ по имени Джонъ—и 
повдн'Ье, когда Ньютонъ сталъ уже знаменитъ, служилъ у него 
ч'Ьмъ то врод4 егеря ЙЛЙ л'Ьсничаго. Оынъ :ггого Джона счи-
тался однймъ йзъ насл'Ьднйковъ Ньютона и прославился раз-
в'Ь т'Ьмъ, что былъ отчаяннымъ мотомъ и пьяницей да еще 
своеобразной смертью: напившись пьянъ и держа трубку во 
рту, онъ упалъ такъ неловко, что мундштукъ проникъ ему 
въ глотку й онъ тутъ же умеръ. Ов'Ьд'1>Н1я о родственникахъ 
Ньютона не даютъ ни мал'Ьйшаго ключа къ выяснению вопроса, 
какую роль играла наследственность въ появлен1й такого 
необыкновеннаго гeнiя. Не сл'Ьдуетъ однако забывать, что 
вопросъ объ гшдивидуальноши выясненъ еще менкч ч'Ьмь 
вопросъ о наследственности, а между т'Ьмъ самой характерной 
чертой ген1я является именно своеобразность, полнота, разно-
сторонность и целостность индйВйдуальнаго развйт1я. Впредь 
до разъяснешя вопроса объ индивидуальности, даже самое 
точное установлен1е наследственныхъ чертъ разр^шаетъ лишь 
ничтожную часть загадки. 

0-матери Ньютона шаз'ктно также немногое. 11зм'Ьниви11яся 
семейныя обстоятельства заставили ее на время отвлечь сына 
отъ занят1й. Ей понадобился хозяинъ и работникъ для ея 
маленькой фермы. Сверхъ того Ньютонъ достигъ пятнадцати-
л^тняго возраста и мать решила, что онъ довольно ученъ, 
темъ более что въ школу и за квартиру приходилось пла-
тйть, а ея обстоятельства были круты. Съ целью пр1учйть 
сына къ хозяйству, мать стала посылать ого каждую субботу 
въ Грэнтэмъ вместо школы на рынокъ, для продажи сель-
скохозяйственныгь продуктовъ; но въ виду неопытности Нью-
тона его сопровождалъ старый слуга. Этого только и надо 
было Ньютону. Когда ихъ тележка останавливалась у заезжаго 
двора подъ вывескою «Голова Сарацина», юноша немедленно 
оставлялъ своего спутника, предоставляя ему продавать и 
покупать, а самъ бежалъ къ аптекарю Кларку, куда его 
привлекали старыя запыленныя книги аптекаря и молоденькое, 
свежее личико миссъ Сторей. Ньютонъ преспокойно оставался 
у аптекаря, пока наконецъ не являлся старый верный слуга, 
объявляя решительно, что пора ехать домой. Иногда впро-
чшъ случалось, что^1ьютонъ дезертировалъ еще въ нача.й 
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дороги. Снрыгнувъ съ тел-Ьжкй и спрятавшись гд4-нибудь 
подъ плетнелъ, онъ лежалъ и читалъ, ожидая возвраш;ея1я 
слуги. Не лучше шли д 1 т на самой ферм1]. Ньютонъ, правда, 
устраивалъ водяныя колеса, чертилъ солнечные часы и усер-
дно чйталъ книги; но когда ему поручали смотреть за скотомъ, 
юноша д'Ьлалъ это такъ невнимательно, что въ его присттств1й 
скотъ преспокойно по^далъ вместо травы пшеницу/Нако-
нецъ мать Ньютона поняла, что сынъ не годится для хозяй-
ства и р'Зкшйла отослать его обратно въ Грэнтэмъ учиться. 

Пзъ всЬхъ блйзкихъ родственнйковъ Ньютона самымъ об-
разованнымъ былъ его дядя, братъ матери, священникъ Ай-
ткофъ, кончивш1й курсъ въ Коллег1й Троицы, въ Кэмбридж4. 
Онъ посов'ктовалъ племяннику поступить туда и уб-Ьдиль се-
стру не препятствовать этому. 

Предварительно Ньютонъ возвратился къ аптекарю Кларку 
и прожилъ у него еще н'Ьсколько времени, усердно готовясь 
къ университетскиз1ъ занят1ямъ. Впрочезгь онъ не оставлялъ 
и своихъ любимыхъ развлечешй. Недовольный водяными часа-
ми, Ньютонъ сталъ устраивать солнечные: одни онъ начер-
тйлъ еще въ Вульсторп^ на сгЬгЬ материнскаго домика, другие 
устройлъ въ Грэнтэм'Ь: этими последними пользовались въ яр-
марочные дни прйзж1е крестьяне. 

Пyтeшecтвie въ Кэмбриджъ было первыяъ поворотнымъ 
пунктомъ въ жизни Ньютона. 

П. 

Первыя научныя открытая Ньютона.—Онъ иояравляетъ трак-
татъ своего учителя.—Открыт1е своисгвъ спектра.—Теор1л яс-

хечен1я и мыс.111 Ньютона объ эенр^. 

Ньютонъ црибылъ въ Кэмбриджъ съ довольно незыачи-
тельнымъ научнымъ багажемъ, но его умъ давно уже при-
выкъ къ серьезному и, главное, самостоятельному мышлешю. 

5 1юня 1660 года, когда Ньютону еще не исполнилось 
18л'Ьтъ, онъ былъ принятъ въ Eoллeгiю Троицы. Кэмбридж-
скИ университетъ былъ въ то время однимъ изъ лучшихъ 
въ Европе,—зд-Ьсь одинаково процветали наукй филологиче-
ск1я и математическ1Я. Ньютонъ обратилъ главное внйман1е 
на математику не столько ради самой этой науки, съкото-
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рой былъ еще мало знакомъ, сколько потому, что наслышался 
объ астролоп'и и хот^лъ проверить. стоит']> ли заниматься 
этою тайнственною премудростью? Здравый смыслъ и ген1й 
Ньютона вскоре привели его къ выводу, что астролог1я во-
все не наука, а занят1е соверишнно праздное. По его сло-
вамъ, въ нелепости этой мнимой науки онъ убедился тотчасъ 
же, какъ только построилъ несколько астрологическихъ фи-
гуръ съ помощью двухъ-трехъ теоремъ Эвклида, т. .е когда 
увиделъ, что магическ1н свойства этихъ фигуръ обнсняются 
весьма про<уго геометрически, Геометри! Эвклида показалась 
Ньютону собран1емъ истинъ настольк«) очевидныхъ, что онъ 
не далъ себе труда заняться основательнымъ йзучен]емъ ея' 
и почти безъ всякой предварительной подготовки взялся за 
аналитическую геометр1ю Декарта. Впоследствии Ньютонъ счи-
талъ весьма существеннымъ иробеломъ такое пренебрежен1е 
къ геометр1й древнихъ. Уже будучи стариь'омъ, онъ сказалъ 
однажды д-ру Пембертону: «Чрезвычайно сожалею о томъ, 
что я взялся за труды Декарта и другихъ алгебраистовъ, 
прежде, чемъ изучилъ начала Эвклида со всемъ темъ вни-
матемъ, котораго заслуживаетъ этотъ превосходный пнсатель». 
Кроме Геомешрш Декарта, Ньютонъ основательно изучилъ 
Аргшмепыту безконвчньгхъ велтмиъ д-ра Валлиса,—заме-
чательное сочинен]е/значительно подготовившее открыт1е ана-
лиза безконечно-малыхъ (ди(})ференц1альнаго исчислен1я, от-
крытаго Ньв)тономъ и Лейбницез1ъ). Сверхъ того Ньютонъ 
занялся Логикой Сандерсона и Оптикой Кеплера. Выборъ 
книгъ свидетельствуетъ, что у Ньютона были хороппе руко-
водители—и пренеде всего имъ руководила собственный вер-
ный взглядъ, Говорятъ, что въ первые же годы ученья 
Ньютонъ по многимъ вопросамъ обогналъ своего наставника. 
Читая книги, Ньютонъ составлялъ заметки о прочитанномъ, 
но не въ виде вьшисокъ—любимое занятое талантливыхъ по-
средственностей,—а стараясь развить то или другое положе-
ние, обратившее на себя его внимаше/Такъ, изучая алгебру 
Валлиса, онъ изобрелъ свой знаменитый биномъ, причемъ 
ютивомъ послужило желан1е усовершенствовать найденный и ъ 
у Валлиса способъ итпертляцт (такъ называютъ вставки 
нешв^стншъ члеиовъ математичеекаго ряда). 

О первшъ трехъ годахъ пребыван1я Ньютона въ Кэм-
бридж^ известно немногое. Судя по книгамъ университета, въ 
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1661 году онъ был7> субъ-сайзеромъ. Такъ назывались бед-
ные студенты, не им!;вш1е средствъ платить за ученье и еще 
недостаточно подготовленные къ слушан!» настоящаго универ-
сйтетскаго курса. Они посещали н'Ькоторыя лекщи и вл^ет-Ь 
съ т15мъ должны были прислуживать бол'Ье богатымъ. Только 
въ 1664 г. Ньютонъ сталъ настоящимъ студентомъ; въ 1665 
онъ получилъ степень баккалавра изящныхъ искусствъ (словес-
ныхъ паукъ). Единственное св'Ьд4н1е, которое сохранилось о 
занят1яхъ Ньютс^на въ т^ годы, состоитъ въ томъ, что въ 
1604 г. онъ купилъ призму;—такое прюбр'Ьтеше при его ма-
лыхъ средствахъ и дороговизн-Ь стеклянныхъ изд'Ьл1й въ 
ХУИ в'Ьк'Ь было для Ньютона событ1емъ. 

Довольно трудно р'Ьшить вопросъ, къ какому времени от-
носятся первыя научныя открьгая Ньютона. Врюстеръ пола-
гаетъ, что удачные опыты надъ разложен1емъ свФтовыхъ лу-
чей нризмою бьш1 сделаны Ньютономъ въ 1666 г. Это мн4н1е 
подтверждается сашплъ Ньютономъ въ письм-Ь его къ Оль-
денбургу, гд'Ь прямо указанъ годъ. 

Познакомившись съ трудами Кеплера, Декарта и своего 
учителя Барроу, Ньютонъ, какъ умъ вполне независимый, 
никому не пов^Ьрилъ на слово. Сохранились св'Ьд'Ьн1я, что 
упомянутая покупка Ньютономъ призмы въ 1664 году была 
сделана главньшъ образомъ съ ц'Ьлью проверить учен1"е Де-
карта, имевшее наиболее философскую и законченную форму: 
Декартъ, какъ изв'Ьстно, объяснялъ все при помопци своихъ 
вихрей. Племянникъ Ньютона, Кондюиттъ, вероятно со словъ 
самого Ньютона, утверждаетъ, что его дядя «весьма скоро 
выработалъ собственные взгляды на эти вопросы ипризналъ 
учен1е Декарта ложнымъ». Еще мен'Ье онъ могъ усвоить 
взгляды своего учителя Барроу, который утверждалъ напр. 
следующее: «Красный цв-Ьтъ есть испускан1е св^та, бол4е яр-
каго ч-Ьмъ обыкновенный, но прерваннаго промежутками т^ни». 

Какъ видно изъ словъ Ньютона, его оптичестя изсл^дован1я 
первоначально им^ли тесную связь съ работами практической 
астрономш. Въ начала 1666 г. онъ много работалъ надъ шли-
фовкою увеличительныхъ стеколъ и зеркалъ. Эти работы позна-
комили его опытнымъ путемъ съ основными законами отра-
жен1я и преломлешя, съ которыми онъ былъ уже теоре-
тически знакомъ по трактатамъ Декарта и Джемса Гре-
гори. Декартъ еще въ 1629 г. выяснплъ ходъ лучей въ 
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призме п въ стеклахъ разлптаой формы; онъ да;ке прждумалъ 
механизмы для полировки стеколъ. Оовременнирсъ Ньютона 
шотландсюй профессоръ Грегори построилъ модель замеча-
тельнаго для своего времени телескопа, основаннаго на те-
ории Богнутыхъ зеркалъ. До того времени удавалось лишь 
устройство прелом л яющихъ телескоповъ (рефракторовъ); те-
ор1к) ихъ далъ Декартъ, а Гюйгенсу удалось соорудить ве-
ликолепный инструментъ, далеко оставивппй за собою пер-
выя попытки Галилея и позволивш1й своему изобретателю 
открыть кольца и спутниковъ Сатурна. Такимъ образомъ еще 
до Ньютона практическая оптика достигла значительной сте-
пени совершенства и была одною изънаукъ, наиболее зани-
мавшихъ тогдашн1й ученый м1ръ. 

За то теор1я преломлен1я весьма мало подвинулась со 
временъ Декарта, открывшаго основной законъ, которымъ уста-
навливается известная зависимость между угломъ падения и 
угломъ преломлешя, т. е. разрешившаго геометрическую часть 
вопроса- О цветахъ радуги и цветахъ телъ существовали 
весьма сбивчивыя понят1я: почти все тогдашн{е ученые огра-
ничивались утвержден{емъ, что тотъ или иной цветъ пред-
ставляетъ либо «смешен{е света съ тьмою», либо соедпнеше 
другихъ цветовъ. Само. собою разумеется, что такой очевид-
ный фактъ, какъ радужное окрашиван1е, наблюдаемое при 
разсматриваши предметовъ сквозь призму или сквозь плохое 
оптическое стекло, былъ слишкомъ пзв'естенъ всемъ, зани-
мавшимся оптикою и къ уничтожен1ю этого окрашиван1я при-
лагались все усйЛ1я техники, хотя еще не была понята его 
истинная причина. Но все были твердо убеждены въ томъ, 
что всякаго рода лучи при прохожден1п сквозь призму или 
сквозь увеличительное стекло, преломляются совершенно оди-
наково. Окрашиваше и радужныя каймы приписывали исклю-
чительно неправильностямъ поверхности призмы или стекла и 
воображали, что эти явлешя можно было бы уничтожить, 
если бы призма имела математически плоск1я или гладшя грани. 

Работы Ньютона были на время прерваны появлен1емъ 
въ Кэмбридже какой то эпидем1и, заставившей его уехать въ 
свой родной Вульсторпъ. По возвращении въ Кэмбриджъ онъ 
досталъ хорошую трехгранную призму и после некоторыхъ 
попытокъ придумалъ следующей опытъ: просверливъ малое 
отверстие въ оконной ставне, онъ пропустилъ сквозь него 
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солнечные лучп н изолировалъ такимъ образожъ пучокъ лу-
чей въ темной комнат^; мысль совершенно правильная, пото-
му что при наблюден1и зшссы св-Ьта явлен1я стушевываются. 
Зто былъ уже первый шагъ къ анализу св^та. 

Поставивъ призму такъ, что одна изъ ея граней была 
ночти горизонтальна, и пропустивъ пучокъ лучей сквозь бо-
ковыя грани, Ньютонъ увид^лъ на противоположной ст^гЬ 
продолговатую радужную фигуру или спектръ, который въ 
его опыте им^лъ длину въ пять разъ больше ширины. Та-
кого отчетливаго и прекраснаго явлешя нельзя было полу-
чить иначе, какъ съ тонкимъ пучкомъ лучей и въ темной 
комнате, и первое впечатлен1е, испытанное Ньютономъ, было 
чисто эстетическаго характера. «Чрезвычайно пр1ятное раз-
влечете, пишетъ Ньютонъ, доставилъ мне видъ этихъ чи-
стыхъ и яркихъ цветовъ».Физика и даже математика имеютъ 
свою художественную сторону. 

За эстетическимъ впечатлен1емъ последовалъ научный 
анализъ явлен1я. По тогдашнимъ теор1ямъ все лучи должны 
были преломиться одинаково; какимъ же образомъ дилиндри-
чесшй пучокъ лучей, пройдя сквозь призму, далъ вместо 
круглаго изображешя или чуть-чуть овальнаго вследств1е 
некотораго наклона лучей такое, которое представляло эл-
липсъ чрезвычайно вытянутый, похож1й скорее на лолосу, 
чемъ на кругъ? Очевидно, что лучи, вместо того чтобы оста-
ваться параллельными, сильно разошлись между собою. Но 
одна геометр1я не объясняла дела: надо было искать фнзи-
ческаго объяснешя явлешя. Не происходитъ ли оно отъ того, 
что солнечный дискъ (кругъ) даетъ различные лучи, смотря 
по тому, исходятъ ли они изъ середины или съ краевъ ди-
ска? Ньютонъ легко убедился, что это геометрическое объ-
яcнeнie не основательно. Вычислеше показало ему, что сол-
нечный дискъ, видимый съ земли подъ угломъ немногимъ бо-
лее половины градуса, не могъ повлиять на расхожден1е лу-
чей, составлявшее въ его опыте более двухъ съ половиной 
градусовъ. «Любопытство побудило меня опять взять призму», 
разсказываетъ Ньютонъ. «Я сталъ тогда подозревать, что лучи 
после прохода сквозь призму искривляются». Проверивъ это 
опытомъ, онъ однако увиделъ, что лучи хотя расходятся, но 
идутъ прямолинейно. Въ .этомъ онъ легко убедился изменяя 
разстояше между доской (экраномъ), на которой восприни-
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шлъ сиектръ, и отверсччемъ въ ставне. Оказалось, что длина 
спектра при двойномъ удаленп! экрана увеличивается ровно 
вдвое и т. д., т. е. соответствуетъ за1гонамъ прямолинейной 
перспективы; ясно, что лучи вовсе не искривляются. 

Разный неосновательныя «подозрения» —такъ называлъ 
Ньютонъ своп гипотезы—навели его наконецъ на 31ысль сде-
лать следующ1й оиытъ. Подобно Т031У, какъ въ начале свое-
го анализа онъ уединилъ тошпй пучокъ белыхъ солнечныхъ 
лучей, такъ теперь ему пришла на умъ мысль уединить часть 
преломленныхъ лучей. Это былъ второй п важнейш1й шагъ 
въ деле анализа спектра. Заметивъ, что въ его опыте ф1о-
летовая часть спектра всегда была наверху, ниже синяя и 
такъ далее до нижней красной, Ньютонъ попытался уединить 
лучи одного какого-нибудь цвета и изследовать ихъ отдельно. 
Взявъ дош;ечку съ весьма малымъ отверст1емъ, Ньютонъ при-
ложплъ ее къ той поверхности призмы, которая обращена къ 
экрану, и, прижимая къ призме, передвигалъ то вверхъ, то 
внпзъ, при чемъ безъ труда достигъ уединен! я одноцветныхъ, 
напр. однихъ красныхъ лучей, прошедшихъ сквозь малое от-
верстие въ дощечке. Новый еще более тонк1й пучокъ чисто 
красныхъ лучей подлежалъ дальнейп1ез1у изследован!ю. Про-
пустивъ красные лучи сквозь вторую призму, Ньютонъ уви-
дёлъ, что они снова преломляются, но на этотъ разъ все 
почти одинаково. Ньютонъ думалъ даже что совсемъ одина-
ково, т. е. считалъ одноцветные лучи вполтъ однородными. 
Повторивъ опытъ надъ желтыми, ф1олетовыми и т. д. лучами, 
онъ наконецъ понялъ главную особенность, отличающую 
те или иные лучи отъ лучей другого цвета. Пропуская сквозь 
одну и ту же призму то одни краснйе лучи, то^дни ф{оле-
товые и т. д., онъ окончательно убедился, что белый светъ 
состоитъ изъ лучей ]разпой преломляемости и что степень 
преломляемости находится въ тесной связи съ качествомъ 
лучей, именно съ ихъ цветомъ. Оказалось, что красные лучи 
наименее преломляемы и такъ далее до наиболее преломля-
емыхъ—ф1олетовыхъ. 

Открыт1е различной преломляемости лучей и составляетъ 
капитальный результатъ ана.1иза, произведеннаго Ньютономъ, 
результатъ, подтвержденный всеми позднейшими изследован!-
ями и послуживш1й исходнымъ пунктомъ целаго ряда науч-
ныхъ открыт1й. Ньютонъ ошибался въ частностяхъ и не могъ 
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конечно предвид15ть всЬхъ поздн4йшихъ выводовъ. Но ему 
принадлежйтъ честь основного анализа, доказавшаго, чтока-
чественныя различ1я лучей зависятъ отъ различШ, доступ-
ныхъ точному количественному изм^ренш, а такое приведе-
те качества къ количеству всегда составляетъ огромный 
шагъ впередъ въ наук^. Дальн'Ьйшее развит1е идеи Ньютона 
привело въ новейшее время къ открытш такъ называемаго 
спектральнаго анализа, сделанному гейдельбергскими учеными 
Бунзеномъ и Кирхгофомъ. Самое изм^реше преломляемости лу-
чей сд'Ьлало огромные ycnibxH, да и. теор1я преломлеюя со-
вершенно изменилась, благодаря тому, что одержало верхъ 
учен1е о волнообразномъ движеши эеира, которое Ньютонъ 
горячо оспаривалъ. 

Ньютонъ нередко утверждалъ съ большой настойчивостью, 
что онъ «не сочиняетъ гипотезъ» (Hypotheses поа f ingo, 
знаменитое изречеше, попавшее даже въ его Principia). Но 
таково ужъ свойство челов-Ьческаго ума, что мысль всегда 
заб^гаетъ дальше факта и даже опытъ всегда является про-
веркою какой нибудь гипотезы. 

Самое простое и повидимому естественное представлеше о 
св'Ьте состоитъ въ томъ, что св^тъ есть некоторое веш;ество. 
Несомненно, что движете частичекъ светяп1;агося, т. е. испу-
скающаго лучи тела, играетъ огромную роль въ световыхъ 
явлен1яхъ и' даже определяетъ ихъ: помимо горен1я или дру-
гихъ подобныхъ явлешй не можетъ быть света; ropenie того 
или иного веп1,ества определяет^, преломляемость и стало быть 
и цветъ и друг1я качественныя особенности лучей, исходя-
щихъ изъ пламени. Но это вл1яше вещества на свойства све-
та вовсе еще не доказываетъ, что светъ распространяется въ 
пространстве посредствомъ истечешя весьма малыхъ светя-
щихся частичекъ, какъ учитъ такъ называемая теор1я исте-
четя, подробно развитая Ньютономъ. При ближайшемъ раз-
смотренш эта теор1я, наоборотъ, оказывается весьма мало ве-
роятною. Чрезвычайно трудно допустить, чтобы даже мель-
чайпия частицы вещества могли двигаться съ такою чудо-
вищною скоростью, какая необходима для объяснешя дей-
ствительной скорости распространен1я света. Непонятно также, 
какъ все эти безчисленныя массы светящихся частицъ, со-
вершающихъ чудовищную пляску, могутъ давать сколько-ни-
будь правильныя явлешя. Наконедъ мног1я хорошо изучен-

2 
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ныя явлeнiя, показываю'гъ, мго гораздо [[[»андоподобн'Ье дру-
гая гипотеза, приписывающая передачу с̂ в т̂а свойствалъ осо-
бой среды. Такъ, сравнеше съ звукомъ напрап1йвается само 
собою. Когда напр. звучитъ камертоиъ, го очевидно, что звукъ 
не передается носящимися по воздуху звучащими частичками, 
отрывающимися отъ камертона, но передача происходитъ че-
резъ воздухъ: это доказываетъ. прямой опытъ, такъ 1̂ акъ въ 
безвоздушномъ пространств^ дрожан1е камертона не даетъ зву-
ка. По аналог1и можно предположить, что и СВ1УГЪ передает-
ся при помощи н^котораго вещества, еще бол^е упругаго и 
подвижнаго, ч-Ьмъ воздухъ. Это гипотетическое вещество на-
звано эоиромъ. Нельзя съ уверенностью утне1)ждать, состав-
ляетъ ли эниръ вещество совершенно разнородное съ обыкно-
венной матер1еи или только является особымъсостояшемъ ве-
щества, отличающимся отъ газообразнаго состоян1я на столь-
ко-же, какъ это последнее отъ твердаго: пока не будетъ дока-
зана возможность превращешя обыкновенной матер1и въ эеиръ 
и обратно, до т'Ьхъ поръ бол'Ье вероятною остается гипотеза 
двойственности, дуализма матер1альнаго м1ра. 

Нельзя сказать, чтобы Ньютону было чуждо понят1е объ 
эеире. Наоборотъ, онъ неоднократо разсуждал'ь объ эеирной 
гипотезе, то отвергалъ, топринималъ ее, нонивъ.томъ, ни въ 
другомъ случае не соглашался допустить, чтобы светъ про-
исходилъ отъ волнообразнаго движен1я эоира или хотя бы 
обыкновенной' матерш. Ясно, что онъ отвергалъ не столько 
эеиръ, сколько самый характеръ движешя, т. е. уподоблеше 
световыхъ явлешй звуку или движенш круговъ на поверх-
ности воды, въ которую брошенъ камень. Конечно, такой 
сильный умъ не могъ отвергать заманчивыхъ и блестящихъ 
обобщешй безъ всякаго основан]я, и Ньютонъ въ своемъ отри-
цaнiи указывалъ на слабыя стороны противнаго учешя, чемъ 
не мало способствовалъ его усовершенствованию и оконча-
тельному торжеству. 

Дальнейшее развит1е теорш Ньютона и его борьба съ про-
тивными учен1ямй относится однако къ более позднему вре-
мени. Съ целью выяснешя последовательнаго развит1я идей 
Ньютона, необходимо сначала разсмотреть его наиболее ран-
нiя йзследован1я и открыт1я въ другихъ областяхъ физики и 
математики. 
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Зваменвтое яблоко.—Действительная истор1я идеи тягогЬ-
й з л . — П р е д ш е с т в е в н и к н Ньютона: Ееллеръ; Джильбертъ, Г У К Ъ . ~ 
Математическая подготовка.—Бпномъ Ньютона и теор1я безко-

вечно малыхъ.—Истортя диффереящальнаго исчислеБ{я. 

Въ ]666 г. въ К:).мбрид}ке появилась какая то эпидешя, 
]:оторую по тогдашнему обычаю сочли чумой, и Ньютонъ 
удалился въ свой Вульсторпъ. Зд^сь въ деревенской тиши, 
не имея подъ рукой ни книгъ, ни приборовъ, живя почти 
(ггшельнической жизньн», 24-хъ-летн{й Ньютонъ предался г.1у-
бокймъ ф.илософскимъ paзмышлeнiямъ. Плодомъ ихъ было ге-
ниальнейшее изъ его открыт1й~учеше о Бсем1рномъ тяготен1и. 

Былъ Л ' т ш день. Ньютонъ любилъ размышлять, сидя въ 
саду, на открытомъ воздухе. Предаше сообщаетъ, что раз-
мьшлен1я Ньютона были прерваны падеы1емъ налившагося 
яблока. Знаменитая яблонь долго хранилась въ назйдан1е потом-
ству и лишь въ нашемъ столет1й засохла, была срублена и 
превраш,ена въ историчесий памятникъ въ виде скамьи. 

Ньютонъ давно размышлялъ о законахъ паден1я телъ, ц 
весьма возможно, что въ частности падеше яблока опять 
навело его на размышлен1я. Говорятъ, что отъ мыслей, внушен-
ныхъ :угимъ иаден1емъ, Ньютонъ перешелъ къ вопросу: везде 
ли на ^мномъ шаре паден1е телъ происходить одинаково? 
Такъ напр., можно ли утверждать, что на высокихъ горахъ тела 
падаютъ съ такою же скоростью, какъ и въглубокихъ шахтахъ? 

Мысль, что тела падаютъ на землю вследствзе притяже-
ш йхъ земнымъ шаромъ, была далеко не нова: это знали 
еще древн1е, напр. Платонъ. Но какъ измерить силу этого 
прйтяжен]'я? Везде ли на земномъ шаре оно одинаково и 
какъ далеко оно простирается? Вотъ вопросы, которые до 
Ньютона носились смутно въ умахъ некоторыхъ ученыхъ и фи-
лософовъ, не приведя къ какому либо точному количествен-
ному результату. Размышляя о паденш телъ на землю и де-
лая все более и более широтя обобп^ешя, Ньютонъ поста-
вилъ вопросъ: не простирается ли земное притяжен1е далеко 
за пределы.атмосферы, напр. до самой луны, и не есть ли 
движете луныявлеше вполне аналогичное падешюхотя-бы ябло-
ка? Вотъ основная мысль, пришедшая Ньютону въ досто-
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памятное л^то 1666 года- Необходимо были ее проверить и 
доказать математически: для этого надо было еще открыть 
основную формулу, математйческ1й законъ движешя. 

Еакймъ образомъ открылъ Ньютонъ этотъ законъ, для 
котораго аналог1я съ падешемъ яблока уже не могла им^ть 
никакого значешя? Сазгъ Ньютонъ писалъ много л'Ьтъ спустя, 
что математическую формулу, выражающую законъ всем1рна-
го тягот^шя, онъ вывелъ изъ изучешя знаменитыхъ законовъ 
Кеплера. Возможно однако, что его работу въ этомъ напра-
вленш значительно ускорили изсл^доватя, производйвп11яся 
имъ въ области оптики. Законъ, которымъ определяется «сила 
света» или «степень освещешя» данной поверхности весьма 
аналогйченъ съ математической формулой тяготен1я. Нростыя 
геометрическ1я соображешя и прямой опытъ показываютъ, что 
при удаленш напр. листа бумаги отъ свечи на двойное раз-
стояше, степень освещен1я поверхности бумаги уменьшается 
и притомъ не вдвое, а въ четыре раза, при тройномъ раз-
стояши въ девять разъ и т. д. Это и есть законъ, который во 
времена Ньютона называли кратко закономъ «квадратной 
пропорцш»; выражаясь точнее, следуетъ сказать, что «сила 
света обратно пропорщональна квадратамъ разстоянШ». Весьма 
естественно для такого ума какъ Ньютонъ было попытаться 
приложить этотъ законъ къ теорш тяготен1я. 

Разъ напавъ на мысль, что притяжеше луны землею опреде-
ляетъ движен1е зезшого спутника, Ньютонъ неминуемо при-
шелъ къ подобной же гипотезе относи^гельно движешя пла-
нетъ вокругъ солнца. Но умъ его не довольствовался непро-
веренными гипотезами. Онъ сталъ вычислять и понадобились 
десятки летъ для того, чтобы его предположешя преврати-
лись въ гранд1ознейшую систему м^роздашя. 

Чтобы понять все значеше основной мысли Ньютона, не-
обходимо напомнить, хотя въ самыхъ общихъ чертахъ, въ ка-
комъ положеши находилась небесная механика до Ньютона. За 
сто летъ до его рождешя Коперникъ, умирая, успелъ по-
держать въ рукахъ только что отпечатанный экземпляръ своей 
книги «О двйжешяхъ небесныхъ телъ». Въ этой книге была 
разрушена теор1я древнихъ, заставлявшихъ солнце вращаться 
вокругъ земли: оно было сделано центромъ всей планетной 
системы, эта книга была плодомъ 36-ти-летнихъ вычислешй 
и наблюдешй. Датсшй астрономъ Тихо Браге хотя мало по-
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дБВнулъ теорию Коперника, однако много содМстБовалъ ея 
установлешю своими чрезвычайно тщательными наблюдетями. 
Велишй Галилей, уз1ерш1й за годъ до рождешя Ньютона, по-
страдалъ за защиту учен1я Коперника противъ фанатиковъ 
и суев-Ьровг, и своими научными изсл^довашями надъ паде-

т-Ьлъ значительно подвинулъ и расширилъ науч-
ную механику. Кеплеръ, соединявшШ крупный математиче-
cкift талантъ съ изумительнымъ трудолюб1емъ и съ фанта-

поэта, втечеше семнадцати л^тъ изучалъ движешя пла-
неты Марсъ и почти ощупью искалъ законы этого движешя-
Посл-Ь безчисленныхъ неудачныхъ попытокъ, онъ устано-
вилъ свои знаменитые законы эллиитическаго движешя, по-
казавъ, что планеты движутся по эллипсамъ, что солнце на-
ходится въ фокуса этихъ эллипсовъ и что между временемъ 
обращен1я и среднимъ разстояшемъ планетъ отъ солнца су-
ществуетъ весьма простая математическая зависимость. 

Эти законы уже дали эмпирически построенный планъ мipo-
здашя. Открывъ свой трет1й законъ, Кеплеръ пришелъ въ 
такое восторженное состояше, что ез1у показалось, будто онъ 
бредитъ. Къ своимъ открьтямъ онъ отнесся какъ поэтъ. Все-
ленная представилась ему стройной гармошей. Въ 1619 г. 
Кеплеръ издалъ знаменитую Гармонгю Мгроздапгя^ въ ко-
торой былъ на разстояши одного шага отъ открьтя Ньютона 
и все-таки не сд-Ьлалъ его. Мало того что Кеплеръ припи-
сывалъ движешя планетъ н^оторому взаимному притяжешю, 

н онъ даже готовъ былъ принять законъ «квадратной пропор-
щи» (т. е. д'Ьйств1я, обратно пропорщональнаго квадратамъ 
разстоян1й), однако вскоре отказался отъ него и вместо этого 
•предположилъ, что притяжен1е обратно продорц1онально не 
квадратамъ разстояшй, а самымъ разстояшямъ. Въ трактат^ 
о движен1и планеты Марсъ Кеплеръ говоритъ, что несомненно 
между планетами должно существовать притяжение. Онъ утвер-
ждалъ также, что приливы зависятъ отъ луннато притяжешя 
и что неправильности въ движен1яхъ луны, открытый Тихо 
Браге, обусловливаются совм'Ьстнымъ д4йств1емъ солнца и 
земли. При всемъ томъ Кеплеру не удалось установить меха-
ническихъ началъ имъ же открытыхъ законовъ планетнаго 
движешя- Непосредственными предшественниками Ньютона въ 
этой области были его соотечественники Джильбертъ и въ 
особенности Гукъ. Въ 1660 г. Джильбертъ издалъ книгу О 
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магнипт, въ которой сравнивалъ депств]'е зелли на луну съ 
депстБ1емъ магнита на железо. Въ другомъ сочинен1и Джиль-
берта, нанечатанномъ уже по его смерти, сказано, что земля 
и луна вл1л1()тъ другъ на друга какъ два магнита, и притомъ 
1]ропорц1онально своимъ массамъ. Но всего илпш къ истин!; 
подошелъ Робертъ Гуь'ъ, современникъ и сонерникъ Ньютона. 
21 марта 1666 года. т. е. незадолго до того времени, когда 
Ньютонъ впервые глубоко вникъ въ тайны небесн(^й механики, 
Гукъ прочелъ въ зас'Ьдан1и Лондонскаго Королевскаго Обще-
ства отчетъ о своихъ опытахъ надъ изменен1емъ силы тяже-
сти въ зависимости отъ разстоян1я иадающаго т'Ьла относи-
тельно центра земли. Сознавая неудовлетно])ительность своихъ 
первыхъ опытовъ, Гукъ придумалъ измерять силу тяжести 
посредствомъ качан1я маятника — мысль въ высшей степени 
остроумная и плодотно])наи. Два месяи,а спустя Гуь'ъ сооб-
щилъ въ томъ же Обществ!;, что сила, удерживающая пла-
неты въ ихъ орбитахъ, должна быть подобна той, которая 
ироизводитъ круговое движен1'е маятника. Значительно позднее, 
когда Ньютонъ уже готовплъ къ печати свой велик1й трУдъ, 
Гукъ независимо отъ Ньютона напалъ на мысль, что < с̂ила, 
управляющая движен1емъ планетъ», должна измениться въ 
«некоторой зависимости отъ})азстоян1й», и заяви.гь, что «по-
строит?». целую систему м1'роздан1я», огиованнув) на :)томъ на-
чале. Но здесь то и обнару/килось различ1е между талантомъ 
и ген1емъ. Счастливыя мысли Гука такъ и остались въ зача-
точномъ состоян{и: у Гука не хватило силъ справиться со 
своими гипотезами, и слава открыт1я всем^рпаго тяготен1я до-
сталась и должна была достаться Ньн^тону. 

Ньютонъ никогда не могъ бы развить и доьч1зать своей 
ген1альной идеи, если бы не обладалъ могущественнымъ мате-
матическимъ методомъ, котораго не зналъ ни Гукъ, ни кто 
либо иной изъ нредшественниковъ Ньютона. Мы говоримъ объ 
аиалгшь безкоиечпо-малыХ(, велгтгшъ^ известномъ теперь 
иодъ именемъ дифференц1альнаго и интегральнаго исчислен1й. 

Задолго до Ньн)тона мног1е филосо(|)ы и математики зани-
мались вопросомъ о безк'онечно-малыхъ, но ограничились лишь 
самыми элементарными выыдами. Еще древн1е греки употреб-
ляли въ геометрическихъ изследован1яхъ способъ предшовь^ 
посредствомъ котораго вычисл){лп нап]). площадь круга. Осо-
пенное развит1е далъ этому способу величайпп'й математикъ 
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древности Архияедъ, открывшей съ помощью его множество 
зам'Ьчательныхъ теоремъ. Кеплеръ и въ этомъ отношении блн-
;iíe вс'Ьхъ подошелъ къ открьптю Ньютона. Но случаю чисто 
житейскаго спора между покунщикомъ и продавцомъ изъ за 
н'Ьсколькнхъ кружекъ вина, Кеплеръ занялся геометрическимъ 
оиред'Ьлешемъ емкости бочкообразныхъ т^лъ. Въ этихъ изсл^-
дован1.чхъ видно уже весьма отчетливое представлеше о без-
конечно-малыхъ: такъ, Кеплеръ разсматривалъ площадь круга 
какъ сумму безчисленныхъ весьма малыхъ треугольниковъ или, 
точнее, какъ пред^лъ такой суммы. Позднее гЬмъ же вопросомъ 
занялся игальянскш математикъ Кавальери. Въ особенности 
много сделали въ этой области французск1е математики ХУП в fe-
ка—Роберваль, Ферматъ и Паскаль. Но только Ньютонъ и, не-
сколько позднее, Лейбницъ создали настоящ1й методъ, давипй 
огромный толчокъ всемъ отраслямъ математическихъ наукъ. 

По замечан1ю Огюста Конта, дифференц1альное исчислен1е 
или анализъ безконечно малыхъ величлнъ есть мостъ, переки-
нутый между конечнымъ п безконечнымъ, между чсловекомь 
н природой: глубокое познан1е законовъ природы невозможно 
при помощи одного грубаго анализа конечныхъ величинъ, по-
тому что въ природе на каждомъ шагу—безконечное, непре-
рывное, изменяющееся. 

Ньютонъ создалъ свой методъ, опираясь на лрежн1я откры-
тая, сделанныя имъ въ области анализа, но въ самомъ глав-
номъ вопросе онъ обратился къ помощи reoMCTpin и механики. 

Когда именно Ньютонъ открылъ свой новый методъ, въ 
точности неизвестно. По тесной связи этого способа съ тео-
pieft тяготен1я, следуетъ думать, что онъ былъ выработанъ 
Ныотономъ мея;ду 1666 и 1669 гг., ивовсякомъ с.1учаераньБ10 
лервыхъ открыт1й, сделанныхъ въ этой области Лейбницемъ. 

1У. 

Огражательный телескоиъ.—Избран1е въ ч т̂ени Королевскаго 
Общества.—Дальнецш1я работы по оптике.—Ошибки Ньютона 
110 вопросу объ ахроматизме и относительно теор1и волнооб-
разнаго движен1я.—Изследоваше ыыльныхъ пузырей,—Теор1я 

«фазисовъ легкаго отражешя и нреломлен1я:̂ >. 

Возвратившись въ Кэмбриджъ, Ньютонъ занялся научною 
и преподавательскою деятельностью. Съ 1669 по 1671 годъ 
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онъ читалъ лекд1и, БЪ которыхъ излагалъ свои главный от-
крьгая относительно анализа световыхъ лучей; но ни одна изъ 
его научныхъ работъ еще не была опубликована. Ньютонъ 
в€е еще продолжалъ работать надъ усовершенствован1емъ опти-
ческихъ зеркалъ. Отражательный телескопъ Грегори съ отвер-
cтieмъ въ середин^ объектпвнаго зеркала не удовлетворялъ 
Ньютона. «Невыгоды этого телескопа, говоритъ онъ,—показа-
лись мн^ весьма значительными, и я счелъ необходимымъ из-
менить конструкцш, поставивши окуляръ сбоку трубы». 

Известно, что изобретение телескопа по крайней мере 
какъ научнаго прибора, а не игрушки, было сделано Галиле-
емъ въ томъ самомъ году (1609), когда явилась въ печати 
Новая Ашропомгя Кеплера. Узнавъ отъ своихъ парижскихъ 
друзей объ игрушке, изобретенной голландцемъ Янсенсомъ для 
принца Морица, Галилей тотчасъ догадался, каковъ принципъ 
этой конструкцш и, такъ сказать, переоткрылъ его вновь. Во-
сторженные отзывы Галилея о первыхъ построенныхъ имъ те-
лескопахъ весьма характерны. «Мне удалось наконецъ, воскли-
цаетъ онъ,—соорудить столь превосходный ннструментъ, что въ 
него можно видеть предметы въ тысячу разъ большими и въ 
тридцать разъ ближе, чемъ простымъ глазомъ». Понятие объ 
увеличен1и выражено здесь еще въ совсемъ наивной форме. 

Въ наше время трудно себе представить, какое впечатле-
н1е произвело изобретен1е телескопа на ученый м1ръ и на всехъ 
образованныхъ людей того времени. Съ восторгомъ говорили о 
томъ, что планеты кажутся въ телескопъ гораздо больше са-
мыхъ яркихъ звездъ, что Юпитеръ представляется чемъ то 
вроде полной луны и что можно ясно различить его шаро-
образную форму, ВеликШ Кеплеръ сгоралъ отъ нетерпен1я, ожи-
дая каждый новый нумеръ Звтднаго Вттпика^ въ кото-
ромъ Галилей публиковалъ свои открыт!я. 

темъ не менее въ области техники телескопнаго дела 
оставалось еще много работы. Ньютонъ сначала пытался шли-
фовать увеличительныя стекла; но после открыт{й, сделанныхъ 
имъ относительно разложен1я световыхъ лучей, онъ оставилъ 
мысль объ усовершенствован!и преломляющихъ телескоповъ и 
взялся за шлифовку вогнутыхъ зеркалъ. 

Первый отчетъ о построенномъ имъ телескопе велишй уче-
ный сообщилъ въ письме, обращенномъ къ врачу Энту, одному 
изъ учредителей Лондонскаго Королевскаго Общества. Теле-
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окопъ былъ весь сд'Ьланъ собственными руками Ньютона. Въ 
его инструментъ можно было ясно вид̂ Ьть четырехъ спутни-
ковъ Юпитера и фазы Венеры. Главнымъ преимуществомъ своего 
телескопа Ньютонъ считалъ его малые размеры: шестидюймо-
вый маленьшй инструментъ его былъ не хуже тогдашнихъ че-
тырехъ-футовыхъпреломляюп];ихъ трубъ. Впоследствии надежды 
Ньютона оказались преувеличенными: онъ думалъ напр^̂  что 
шестифутовый телескопъ его конструкщи будетъ равной силы 
съ наилучшею стофутовою преломляюп1;ей трубою. 

Не ограничиваясь этимъ, Ньютонъ полагалъ, что вообш;е 
не стоитъ тратить времени на усовершенствоваше преломляю-
Ш;ЙХЪ телескоповъ. Источникомъ такого мн4н1я было теорети-
ческое заблуждеше Ньютона: онъ былъ ув'Ьренъ въ невоз-
можности уничтожить въ преломляюп1,ихъ телескопахъ радуж-
ную окраску контуровъ, вредящую ясности изображешя. 

Сделанный Ньютономъ телескопъ можетъ съ полнымъ 
правомъ считаться первымъ отражательнымъ телескопомъ. 
Хотя Грегори раньше Ньютона далъ теор1ю своего телеско-
па и построилъ модель, но выполнеше этой модели онъ пре-
доставилъ потомству. Знаменитые тогдашн1е англ1йсюе прак-
тическ1е оптики Райвзъ и Коксъ, по заказу Грегори, пыта-
лись отполировать зеркало шестифутоваго 1)ад1уса, но эта 
работа имъ не удалась, и Грегори собирался ̂ хать въ Гол-
ланд1ю, да такъ и не по-Ьхаль. Поэтому Ньютонъ им^лъ право 
выставить на своемъ телескоп^ подпись: «Первый отража-
тельный телескопъ». 

Усп^хъ перваго сд'Ьланнаго опыта побудилъ Ньютона къ 
дальн^йшимъ работамъ. Не смотря на то, что какъ разъ 
въ это время Ньютонъ работалъ надъ теор1ей преломле-
н1я, надъ методомъ безконечно малыхъ и гипотезой все-
)ирнаго тягот'Ьн1я, онъ принялся за новую ручную работу и 
снова сд^лалъ собственноручно еще одинъ телескопъ боль-
шихъ разм^ровъ и лучшей работы. Этотъ инструментъ воз-
будилъ въ Кэмбридж'Ь самый живой интересъ. 

Одинъ изъ кэмбриджскихъ профессоровъ въ свою очередь 
взялся за работу и по указашямъ Ньютона сд-Ьлалъ еще 
лучш1й инструментъ. Объ этихъ телескопахъ узнало наконедъ 
Лондонское Королевское Общество, которое обратилось къ 
Ньютону, черезъ посредство своего секретаря Ольденбурга, 
съ просьбою сообщить подробности изобр^1я . Въ 1670 г. 
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Ньютонъ передалъ свой телескопъ Ольденбу])гу~событ1е весь-
ма важное въ его жизни, т. к. этотъ инструментъ впервые сд^-
лалъ имя Ньютона известнымъ всему тогдашнему ученому М1ру. 

11 января 1671 года было заявлено въ заседан1и Лон-
донскаго Королевскаго ()бп1;ества, что телескопъ, сделанный 
Ньютономъ, былъ показанъ королю и разсмотр'1>нъ коммис-
С1ей, состоявшей изъ председателя обш;ества Морэя и чле-
новъ — Ниля, Рена и Гука. Эти ученые (исключая зави-
стливаго Гука) выразили самое лестное мнен1е объ изоб-
ретен1и Ньютона и, желая обезпечить за нимъ первенство 
иткрыт1я, посоветовали Ньютону составить описание своего 
прибора и послать одному изъ первыхъ тогдашнихъ астро-
номовъ и математиковъ, голландцу Гюйгенсу, жившему тогда 
въ Париже. По соглашен1Ю съ Ньютономъ. секретарь Ко-
])олевскаго общества Ольденбургъ взялся составить латин-
ское опнсан1е, которое по иcupaвлeнiи его Ньютономъ было 
послано Гюйгенсу. Телескопъ, сделанный руками Ньютона, до 
сихъ поръ хранится въ библютеке Лонд. Королев. Общества. 

Въ конце 1670 года Ньютонъ былъ избранъ въ члены 
Лондонскаго Королевскаго Общества. 23 декабря д-ръ Уардъ, 
известный епископъ, авторъ несколькпхъ астрономическнхъ 
сочпнен1й и профессоръ астроном1и въ Оксфорде, предложилъ 
Ньютона въ члены общества, основывая его права главнымъ 
образомъ на изобретенш телескопа. Предложен1е епископа 
было принято. Избран}е Ньютона доставило последнему ве-
личайшее удовольствие, о чемъ онъ вполне искренне за-
являетъ въ письме на имя Ольденбурга: «Постараюсь выра-
зить свою благодарность, сообщая то, что могутъ произвести 
скромный усил1я одинокаго труженика». Вскоре после того 
Ньютонъ послалъ Ольденбургу письмо, въ которомъ впервые 
известплъ Общество о своихъ оптическихъ открьгаяхъ. Пись-
мо это весьма интересно. Ньютонъ пишетъ: «Я хочу сооб-
щить обществу о философскомъ открьши, которое и побуди-
ло меня сделать названный телескопъ; не сомневаюсь, что 
общество поблагодаритъ меня за это сообщен1е гораздо боль-
иге, чемъ за мой инструментъ, такъ какъ, по моему мнению, 
это мое открьпче (речь идетъ о разложен1и лучей света) 
есть самое удивительное, если не самое важное, какое до 
сихъ поръ было сделано относительно явлен1й природы». 

б-го февраля Ньютонъ действительно написалъ Оль-
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•денбургу письмо, въ киторимъ паяожилъ свои основные опы-
ты. Письмо уто во;збуд11ло чрезвычайно живой интересъ сре-
ди членовъ общества. Собраше постановило «передать автору 
торжественное изъявлен1е благодарности за его остроумный 
трактатъ». Выло выражено желан1е, чтобы этотъ трактатъ 
немедленно появился въ печати, «дабы его лучше могли раз-
слотр'Ьть философы» и съ ц1злыо «оградить автора отъ по-
сягательствъ другихъ лгщъ». Подробное разслотр'Ьн1е письма 
Ньютона U составлен1е доклада было поручено епископу Уарду 
initcTt съ Бойлемъ и Гукомъ. 

Вниман1е, оказанное Королевскимъ Обществомъ Ньютону, 
было для него сильной нравствеиной поддержкой, и онъ съ 
величайшей готовностью согласился на напечатан1е своего 
трактата въ Извштгяхъ общества (Philosüpliical Trans-
íictions, журналъ, издающейся до сихъ поръ). Ньютонъ пи-
шетъ по этому поводу Ольденбургу: «Чрезвычайно пр1ятн1) 
излагать свои открыт1я не предубежденной толп^Ь, но столь 
правдивому и безпристрастному обществу». Въ то время Нью-
тонъ еще не усп-Ьдъ испытать интригъ, слишкомъ обыкно-
венныхъ въ ученомъ Jiipt. 

Въ первыхъ оптпческихъ трактатахъ, пр1рланнь1хъ имъ 
Обществу, Ньютонъ нам'Ьчаетъ также основашя leopin UB I Í -

та т^лъ', которая гораздо сложнее, тЬмъ вопросъ о разло-
ii;eHÍn лучей призмою. 

Въ то время Ньютонъ произвелъ не мало опытовъ, им'Ьв-
]!1ихъ ц-Ьлью обратно соединить изв'Ьстные лучи въ бездв-кт-
ные. Прост'ЬйшШ способъ состоитъ въ томъ, чтобы къ ириз-
М'Ь приложить другую такую же призму, такъ какъ об'Ь 
вм1;ст4 образуютъ 'гЬло съ параллельными гранями, причемъ 
лучи, пройдя"сквозь это т^ло, иринимаютъ наиравлен!е, па-
раллельное тому, которое они им'Ьли съ самаго начала. Нью-
тонъ старался пояснить соединен1е цв'Ьтныхъ лучей бол1;о 
поптлярнымп, хотя мен'Ье научными способами. Такъ онъ 
вращалъ круги, оклеенные цв'Ьтными секторами, а также CMÍ-
шивалъ разноцветные порошки. При см^шенш сурика съ 
синькой, охрой и зеленой краской получилась грязпо-б'клая 
CMtcb; но при яркомъ осв'Ьщен1и такого порошка, разсыпаннаго 
по полу, Ньютонъ достигъ того, что онъ казался б11Л'Ье бумаги, 
йтотъ опытъ былъ тже переходомъ къ изученпо цв-Ьта т'кть. 

Освещая предметы разными дв'Ьтными огнями, получае-
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З1ьши напр, при помощи цветныхъ фонарей, Ньютонъ зам-Ь-
тилъ, что всяшй цв'Ьтъ выигрываетъ, т. е. кажется бол-Ье 
яркимъ отъ освещен1я однороднымъ съ нимъ св'Ьтомъ: такъ 
красные предметы кажутся наиболее яркими при осв-Ьщеши 
краснымъ огнемъ, тогда какъ зеленые предметы при этомъ 
кажутся почти черными. Эти опыты навели Ньютона на 
мысль, что цв'Ьтъ гЬлъ вовсе не такъ присущъ имъ при всякихъ 
услов1яхъ, каг^ъ напр. протяжение или тяжесть. Цв^тъ есть 
результатъ отражешя цв^тныхъ лучей и если лучей даннаго 
качества не имеется, то и соответствующ1й цв'Ьтъ гЬлъ вовсе 
пропадаетъ. Н'Ьтъ поэтому гЬлъ «существенно зеленыхъ», но 
всякое т'Ьло становится зеленымъ при осв'Ьщен{и одними зе-
леными лучами, что легко наблюдать при гор'Ьн1и бенгаль-
скихъ огней. Наоборотъ, если въ лучахъ даннаго св'Ьта н'Ьтъ 
зеленыхъ лучей, то всЬ предметы, казавп11еся при солнечномъ 
св'ЬгЬ зелеными, примутъ иной цв^тъ. Однимъ словомъ и 
здесь, какъ въ явлен1яхъ спектра, главную роль играютъ' 
падающее лучи, а не предметъ, ими освещенный. 

Какъ и сл'Ьдовало ожидать, теор1и Ньютона не были при-
няты безъ борьбы. Тотчасъ вследъ за письмомъ Ньютона, 
где излагались его главный открьпчя по оптике, появилось 
въ техъ же Изеттгяосъ Лондонскаго общества письмо фран-
цузскаго 1езуита Пардиса, профессора математики въ Клер-
моне. 1езуитъ этотъ пытался объяснить явлен1я преломлешя, 
исходя изъ опытовъ Гримальди надъ светоразсеян1емъ,—мысль 
блестящая и совершенно въ духе пшотезы волнообразнаго 
движен1я, но доказательство ея оказалось не по силамъ Пар-
дису и убежденный возражен1ями Ньютона онъ уступилъ его 
доводамъ и прислалъ по этому поводу весьма лестное письмо. 
Еще более слабы были возражения люттихскаго врача Линюса; 
но они привели къ тому, что одинъ изъ его учениковъ, Гаскойнь, 
решился вместо голословной полемики взяться за опыты и по его 
просьбе опытъ былъ сделанъ талантливымъ ученымъ Люка-
сомъ въ Люттихе. Люкасъ описалъ свои опыты въ статье, 
где отдаетъ справедливость Ньютону и подтверждаетъ все 
его результаты кроме одного: хотя призма Люкаса имела 
такой же преломляющ1й уголъ какъ у Ньютона, но была, оче-
видно, сделана изъ стекла другого качества. Въ то вре-
мя какъ у Ньютона длина спектра превышала ширину въ 
пять разъ, у Люкаса длина была больше ширины лишь въ 
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три съ П0.ЮВИН0Ю раза. Опыты Люкаса были ыервымъ шагомъ 
къ открытш ахроматическихъ стеколъ, т. е. такихъ, который, 
преломляя св^тъ, т. е. изменяя направлен1е лучей, не да-
ютъ однако ни цветныхъ лучей, ни цветной окраски разсмат-
риваемылъ предметалъ. Очевидно, что такое явлен1е невозмож-
но съ двумя однородными призмами, но если взять призмы пзъ 
разлгтныхъ сортовъ стекла, то можно подобрать ихъ такъ, 
что две вместе взятыя призмы дадутъ ахроматическое пре-
ломАСнге. Этого и достигли Голлъ, Доллондъ и Влэръ уже 
после смерти Ньютона. 

Въ вопросе объ ахроматизме Ньютонъ обнаружилъ упор-
ство, недостойное такого ве.1икаго ума. Такъ, вместо того 
чтобы проверить опыты Люкаса, онъ прямо заявлялъ, что ве-
роятно Люкасъ ошибся въ измереши угловъ и наконедъ за-
явилъ: «Я не желаю отвлекаться въ сторону и повторять 
опыты по вопросу, достаточно уже изследованному». Люкасъ 
не настаивалъ и полемика прекратилась. 

Но самыми опасными противниками Ньютона оказались 
Гукъ и Гюйгенсъ. Оба эти физика по математическому таланту 
если и не равнялись Ньютону, то во всякомъ случае стояли, 
въ ряду первоклассныхъ светилъ тогдашней науки. Оба они 
отстаивали правильную теорш света, которую Ньютонъ отвер-
галъ до самой смерти. 

Гукъ считался однимъ изъ девяносто восьми учредителей 
Лондонскаго Королевскаго Общества и всего на семь летъ 
былъ старше Ньютона. Какъ большая часть людей талантли-
выхъ, но не достигающихъ высоты ген{я, онъ считалъ себя 
ген1альнымъ и непогрешимымъ и при этомъ былъ крайне за-
вистливъ и несправедливъ къ заслугамъ другихъ. Такъ напр. 
изъ всехъ ученыхъ, разсматривавшихъ телескопъ Ньютона, 
только Гукъ отозвался объ изобретенш свысока, причемъ за-
явилъ, что онъ одинъ обладаетъ секретомъ делать превосход-
нейш1е оптическ1е инструменты и можетъ приготовлять ихъ 
съ удивительною легкостью и точностью. Эту тайну онъ унесъ 
съ собою въ могилу. 

Когда появились въ печати первые оптически трактаты 
• Ньютона, Гукъ, какъ хорош1й экспериментаторъ, тотчасъ по-
нялъ, что опыты Ньютона точны; темъ ожесточеннее напалъ 
онъ натеоретическ1е выводы своего ген1альнаго противника. При 
этомъ однако Гукъ, хотя исходилъ изъ правильпаго начала 
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имении ИЗЪ теорш волнообразнаго движен!!!. ií(̂  обыкн»1ВРн{ю 
не съум^лъ снравиться съ своими верными ги11оте:]ами, и от-
вергалъ даже то, что было выведено Ньютономъ совершенно 
независимо отъ об'Ьип» иротивоиоложныхъ теор!)ь Та1гъ, Гукъ 
сталъ доказывать, что будто-оы есть Т()Л]>ки два рода пв1гг-
ныхъ лучей—красные иф1'олетовые, ][ что вс1; остальные со-
ставляютъ нродуктъ смешен!я двухъ иервыхъ. На зто Нью-
тонъ возразилъ Д'Ьлымъ рядомъ онытныхъ данныхъ, и Гукъ 
не решился продолжать споръ. Наконедъ Ньютону пришлось 
выдержать борьбу съ самимъ Гюйгенсомъ. Этотъ голландск1й 
ученый былъ уже знаменитъ, когда Ньютонъ только что сталъ 
изв'Ьстенъ ученому М1ру. Какъ математикъ. Гюйгенс!, немно-
гимъ уступалъ Ньютону, Не возражая противъ (шытовъ Нью-
тона, Гюйгелсъ утверждалъ—и не безъ осн()ван1я—что бе-
лые лучи можно получить не только соединен]'ем'}, ъсЬ.ъ цв^т-
ныхъ лучей спектра, но и соедннен^емъ голубыхъ лучей съ 
желтыми. Ньютонъ на это возражалъ, что въ опыте Гюйгенса, 
вращавшаго наир. желтые п голубые секто]>ы, не было чи-
стыхъ желтыхъ и голубыхъ лучей, но смешанные цвета, даю-
щее все лучи спектра. Гюйгенсъ однако стоялъ на своемъ и 
даже вы})азился въ письме къ 0:1ьденбу]>гу, что «Ньютонъ 
;:ащищаетъ своп мнения съ некоторымъ упорствомъ». 

Эта полемика сильно раздражюа Ньютона. Еш.евъ К)72 г., 
иисле ответа, даннаго Гюйгенсу, онъ писалъ Ольденбургу: «Я 
больше не намеренъ заниматься философскими предметами. 
Надеюсь, вы не обидитесь, если увидите, что я пересталъ 
делшгь что-бы то ни было въ этой области. Думаю, что вы 
даже не откажетесь содействовать моему })ешен1ю, по воз-
можности устраивая такъ, чтобы я не получалъ никакихъ 
возражен1й и даже никакихъ касаюш;ихся меня философскихъ 
писемъ». Три года спустя, Ньютонъ писалъ: «Я хотелъ еще 
написать трактатъ о цветахъ телъ для прочтешя въ одномъ 
изъ вашихъ собраний. Но думаю теперь, что не стоитъ писать 
более объ этомъ предмете». Въ письме къ Лейбницу (1675) 
онъ говорить: ^Меня до того преследовали полемикой, воз-
никшей изъ за оиублйкован1я моей теории света, что я про-
клиналъ свою неосторожность, променявъ такое блаженство 
какъ спокойств1'е духа для того чтобы гоняться за тенью». 
Еще до этого письма, а именно въ феврале 167о года, Нью-
тонъ сообщилъ Королевскому Обществу свою теор1к) «две-
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товъ естественныгь т^лъ», т^сно связанную съ теорией раз-
ложен1'я лучей приззюю. Выяснивъ, что цв^тъ зависитъ отъ 
качества осв'Ьщающихъ иредметъ лучей, Ньютонъ ставнтъ за-
т'Ьмъ сл'Ьдующ1я положен1я: 

Цв^тъ предмета определяется т^ми лучами, которые от-
ражаются отъ его поверхности. Тела, обладающ1я наибольшей 
преломляющей способностью, какъ напр. свинцовый сахаръ, 
вместе сътемъ отражаютъ наибольшее количество лучей. Нетъ 
гЬлъ абсолютно непрозрачныхъ: такъ, тонкая пластинка зо-
лота отчасти пропускаетъ светъ. Прозрачны тела, обладающ1я 
слишкомъ малыми порами для того, чтобы отражать лучи. 
Что касается наконецъ цветовъ телъ, то Ньютонъ добавляетъ, 
что причина, почему отражаются лучи того или иного цвета, 
для массивныхъ телъ та же, какъ и для тончаГнпихъ пла-
стинокъ. Какъ разъ въ тотъ.день, когда Ньютонъ написалъ 
Лейбницу, что не желаетъ более «гоняться за тенью», онъ 
не вытерпелъ и отправилъ въ Королевское Общество новый 
философсшй трактатъ, содержавш1й пзследован1е цветовъ тон-
кихъ иластинокъ и, въ частности, изучеше оптпческихъ свойствъ 
мыльныхъ пузырей. Въ виде курьеза следуетъ отметить, что 
въ эпоху мимолетнаго разочарован1Я въ фйлософ]й Ньютонъ 
вздумалъ заняться самымъ прозаическимъ деломъ, а именно 
посадкою яблонь съ целью фабриковать фруктовый квасъ 
(сидръ). Но такова была натура Ньютона, что онъ и къ яб-
локамъ относился лишь съ научной точки зрешя. Сохрани-
лось письмо, въ которомъ онъ пишетъ о посадке яблонь и 
<(}абрикащи сидра въ такомъ тоне, какъ будто речь идетъ о 
всем1рномъ тяготеши. 

Что касается мыльныхъ пузырей, то ими занимались еще до 
Ньютона сначала Бойль, а потомъ Гукъ. Гукъ правильно 
описалъ основныя явлен1я. Онъ также расщеплялъ пластинки 
талька на чрезвычайно тонше слои и убедился, что полу-
чающ1еся цвета находятся въ некоторой зависимости отъ 
толщины иластинокъ. Одна изъ полученныхъ имъ иластинокъ 
имела желтый отливъ, другая — голубой, а сложивъ обе 
вместе получался темнопурпуровый цветъ. Гукъ нашелъ даж(» 
пределъ толщины, а именно убедился, что его пластинки име-
ютъ толщину менее одной двенаддатитысячной доли дюйма. 
Далее этого онъ не пошелъ и даже не могъ представить себе 
методъ, позволяющ1й точное измереше столь тонкихъ пласти-
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нокъ. Для этого понадобился экспериментальный гешй Ньютона, 
Ньютонъ взялъ двояковыпуклое стекло чрезвычайно малой 
кривизны, т. е. почти плоское, а именно такое, что выпуклая 
поверхность составляла часть поверхности шара, им^ющаго 
рад1усъ въ 50 футовъ. Это стекло онъ прижалъ винтами къ 
плоской поверхности другого плосковыпуклаго стекла. Такимъ 
образомъ, между обоими стеклами получился чрезвычайно тон-
к1й слой воздуха, всего тоньше подле центра и толще къ 
краямъ. Осветивъ этотъ приборъ яркимъ светомъ, Ньютонъ 
увиделъ рядъ концентрическихъ темныхъ и светлыхъ колецъ; 
но зная рад1усъ выпуклаго стекла, онъ могъ безъ труда вы-
числить толщину воздушнаго слоя въ любомъ месте. При 
освещенш однороднымъ светомъ, напр. краснымъ, получались 
темныя и красныя кольца; белый светъ давалъ темныя кольца 
поочередно съ радужными, но цвета радужныхъ колецъ ока-
зались не совсемъ такими, какъ въ спектре. 

Повторяя опыты, Ньютонъ увиделъ, что наименее прелом-
ляемые, т. е. красные лучи давали самыя широшя кольца, 
а ф1олетовые—наиболее узшя. При освещен1и белымъ светозгъ 
получались поэтому: въ середине ф!олетовое кольцо, потоз1ъ 
синее и т. д. до краснаго; затемъ темное, потомъ опять фш-
летовое п т. д. Удовлетворительное объяснеше этого явлен!я 
могла дать только теор1я волнообразнаго движешя. Что ка-
сается Ньютона, онъ для объяснен1я цветовъ тонкихъ пла-
стинокъ долженъ былъ придумать новую гипотезу. 

Здесь уместно объяснить, почему Ньютонъ не соглашался 
принять теорш волнообразнаго движен1я и такъ упорно от-
стаивалъ свою гипотезу истечешя, вынуждавшую его для объ-
яснешя самыхъ простыхъ явлен1й придумывать все новыя и 
новыя свойства, которыми онъ наделялъ светоносныя частички. 
Несомненно, что главнымъ препятств1емъ къ принят1ю теор!и 
волнообразнаго движешя казалось Ньютону следующее обстоя-
тельство. «Если светъ распространяется подобно звуку—раз-
суждалъ Ньютонъ—то онъ очевидно долженъ обладать свой-
ствомъ огибать тела и, подобно тому какъ изъ-за перего-
родки мы слышимъ звукъ, следуетъ ожидать, что и световые 
лучи обогнутъ перегородку и зайдутъ внутрь тени. Но опытъ 
показываётъ, что лучи никогда не загибаются, всегда идутъ 
по прямымъ и тень получается по законамъ прямолинейной 
перспективы». Это разсуждеше было вполне правильно и ана-
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логично съ т1;з1ъ, которому с:йдовалъ Ньютонъ, когда от}зергъ 
гипотезу объ искривленш лучей, прошедшихъ сквозь цриззгу. 
Не 110 несчастью на этотъ разъ Ньютонъ не сд^лалъ над-
ленгащихъ оиытовъ. Опытъ уб^дилъбы его, что есть случаи, 
когда лучи загибаются внутрь т-Ьни и что для этого "надо 
т(ч:ько взять достаточно тонк1е предметы и узк1я щели, такъ 
какъ волны св^та сами по себ'Ь югЫтъ чрезвычайно малую 
Толщину, а потому не могутъ огибать предметовъ сколько нн-
будь большого размера, такимъ образомъ, какъ это возможно 
для звуковыхъ волнъ. 

Понадобились работы Юнга и Френеля и рядъ вычислен1й 
Эйлера, Коши и другихъ математиковъ для того чтобы только 
въ нашемъ в'ЬкФ) доставить окончательное торжество теор1и 
воль'ообразнаго двпжен1я. 

Мы уже им4;ли случай зазг-Ьтить, что, отвергая безусловно 
эту теор1ю, Ньютонъ былъ мен'Ье категориченъ по вопросу о 
существованш эеира. Трудности его собственной теорш исте-
чен1я н'Ьсколько разъ заставляли Ньютона прибегать къ по-
у.ощи эеира: неизв'Ьстное проще всего объяснить другимъ не-
ИЙВ'Ьстнымъ. Но положительный умъ Ньютона весьма р'Ьдко 
довольствовался такими объяснешями и во всякомъ случа1> 
не придавалъ 'имъ особаго научнаго значеш'я. Въ конц-Ь 
1675 года Ньютонъ пишетъ письмо, озаглавленное «Гипотеза, 
объясняющая свойства св^^та»; зд^сь онъ прямо высказывается 

существован1е эеира и, не довольствуясь св'Ьтовыми явло-
Н1ями, прилагаетъ эоиръ даже къ объясненш явлешй всем1р-
Ж1Г0 тягот4н1я. Но ко всему этому Ньютонъ относится какъ 
къ научному развлечен1ю: 

«Л счелъ себя вынужденнымъ написать все это, говоритъ 
онъ,—ибо зам^тплъ, что въ головахъ н'Ькоторыхъвеликихъ вир-
туозовъ кроется множество гипотезъ. Поэтому и я составилъ 
такую, которая кажется мн^ наиболее вероятной, если только 
вообще признать, что я обязанъ принять какую либо гипотезу». 

Полгода спустя онъ пишетъ астроному Га л лею: «Все это 
догадки, я вовсе не ручаюсь за ихъ верность». Въ 1678 году 
Ньютонъ объясняетъ при помощи эеира не только явлешя 
св'Ьта, но и сц^плеше, капиллярное прйтяжен1е, тягогЬн1е и 
даже свойства взрывчатыхъ веществъ. Позднее Ньютонъ совс1п1ъ 
отказался отъ гипотезы эеира. «Эеиръ это совершенно празд-
ное предположен1е», пишетъ онъ въ 1702 году. «Изучая явле-
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н1я, который я хот^лъ объяснить позющью эеира, продолжа-
етъ Ньютонъ,—я убедился, что они отлично объяснимы и безъ 
его помощи, такъ напр. явлен1я волосности зависятъ проста 
отъ взаимнаго пригяжен1я между станками трубки и жидкостью». 
Въ своей Оишить, стало быть еще позднее, Ньютонъ снова, 
возвращается къ эеиру, но уже спепдально для объяснен1я не« 
которыхъ св^товыхъ явлен1й. Ньютонъ полагалъ, что въ эоире 
пропсходятъколебан{я «более скорыя, чемъ светъ». Онъутвер-
ждалъ, что упругость эеира въ 490 милл1ардовъ разъ более 
упругости воздуха, а плотность въ 600 милл1оновъ менее плот-
ности воды. Далее онъ утверждалъ, что колебания эеира вл1я-
ютъ на зрительный нервъ, подобно тому, какъ колебашя воз-
духа действуютъ на с.1уховой нервъ. Подойдя такъ близко къ 
теор1п волнообразнаго движен1я, Ньютонъ все таки считалъ 
светъ истечешемъ частицъ, только ВЛ1ЯЮЩЙХЪ на эеирную 
среду. Относите.льно тяготен1я Ньютонъ въ конце концовъ 
также пришелъ къ мысли, что дoпyщeнie передачи действк 
силы на разстояше безъ посредства какого либо матер1альнагО' 
агента—вещь немыслимая, и этпмъ агентомъ онъ считалъ эеиръ, 
хотя и въ этомъ случае выражен1я его неопределенны и взгляды 
часто менялись. Ньютонъ не любилъ недоказанныхъ гипотезъ. 

Y. 

Principia—Переписка съ Гукомъ. — «reHiil есть Tapn^Hie мы-
сли». — Шестнадцать летъ тepпeнiл. — Подтвержден1е теорш 
Ньютона. — Научпый экстазъ. — Соперники и завистники. — 
Беглый обзоръ ссНачалъ Естественной Философ1и)). — Система 
]упроздап1я.—Объяснение приливовъ.—Теор1я кометъ —Раслро-

CTpansHie учен1я Ньютона. 

Въ lf>78 году умеръ секретарь Лондонскаго Королевскаго 
Общества Ольденбургъ, относившейся къ Ньютону чрезвычайно 
дружески и съ величайшимъ уважен1емъ. Место его занялъ 
Гукъ, хотя и завидовавш1й Ньютону, но нево.1ьно признавав-
Ш1й его ген1й. Въ начале следуюп];аго года Гукъ по предло-
жению Общества обратился къ Ньютону съ письмомъ, спра-
шивая его мнен{я на счетъ движения земли и законовъ падения 
телъ, отчасти изследованныхъ Галилеемъ. Ньютонъ написалъ 
Гуку, что действительность вращен1я земли вокругъ оси можетъ 
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быть прор/Ёрена прямы.мъ опытомъ, который и иосоветовалъ 
произвести. Если земля неподвижна, то т^ло, падающее съ боль-
шой высоты подъ вл!яшемъ одной только силы тяжести, дол'лши 
упасть по вертикальной лин{ц, т. е. по направлению 1:ъ центру 
земли; но если земля вращается вокругъ своей оси, то, по 
словамъ Ньютона, очевидно, что падающее т^ло должно откло-
ниться къ востоку и при паден1и съ значительной высоты это 
отклонен1е должно быть достаточно чувствительнымъ для того, 
чтобы допустить прямую опытную проверку. 

Эта мысль Ньютона чрезвычайно понравилась Королевскому 
Обществу, и Гуку было поручено произвести указанный Ньюто-
номъ опытъ. Проницательный Гукъ, взявшись за этотъ вопросъ, 
исправилъ выводъ Ньютона и написалъ последнему, что па-
дающ1я тела должны уклоняться не совсемъ точно на востокъ, 
но на юговостокъ. 

Ньютонъ согласился съ доводами Гука, и опыты, произве-
денные этимъ последнпмъ, вполне подтвердили теор]ю. Гукъ 
исправилъ еще другую ошибку Ньютона, и это единственный 
случай, когда онъ былъ вправе сказать, что внушилъ Нью-
тону некоторыя новыя мысли. Ньютонъ полагалъ, что падаю-
щее тело, вследствие соединен!я его движешя съ движен1емъ 
земли, оппшетъ винтообразную ЛЙН1Ю. Гукъ показалъ, что 
винтообразная лишя получается лишь въ томъ случае, если 
принять во вниман1е сопротивлеше воздуха, и что въ пустоте 
движение должно быть эллиптическгьмъ — речь идетъ объ 
истинномъ движеши, т. е. такомъ, которое мы могли бы наблю-
дать, если бы сами не участвовали въ движенш земного шара. 

Проверивъ выводы Гука, Ньютонъ убедился, что тело, бро-
шенное съ достаточной скоростью, находясь въ то же время 
подъ вл1ян1емъ силы земного тяготен1я, действительно можетъ 
описать эллиптическ1й путь. Размышляя надъ этимъ предметомъ, 
Ньютонъ открылъ знаменитую теорему, во которой тело, нахо-
дящееся иодъ вл1ян1емъ притягательной силы, подобной силе 
земного тяготен1я, всегда описываетъ какое либо коническое 
сечен1е, т. е. одну изъ кривыхъ, получаемыхъ при пересеченп! 
конуса плоскостью (эллипсъ, гипербола, парабола и въ част-
ныхъ случаяхъ кругъ и прямая лин1я). Сверхъ того Ньютонъ 
нашелъ, что центръ притяжен1я, т. е. точка, въ которой сосре-
доточено действ]'е всехъ притягательныхъ силъ, действующихъ 
на движущуюся точку, находится въ фощаъ оп]1сываемой кри-

3* 
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ВОЙ Такъ, центръ солнца находится (11])иблизительно) въ 
общез1ъ фокуса эллиисовъ, оиисываемыхъ планетами. 

Достигнувъ такихъ результатовъ, Ньютонъ сразу увид^лъ, 
чтоонъвывелъ теоретически, т.е. исходя изъначалъ ращональ-
иой механики, одинъ изъ законовъ Кеплера, гласящей, что 
центры планетъ описываютъ эллипсы и что въ <|)0кус'Ь ихъ 
орбитъ находится центръ солнца. Но Ньютонъ не удоволь-
ствовался этимъ основнымъ совпаден1емъ теор1и съ наблюде-
пшъ, (огь хотелъ убедиться, возможно ли при помощи те-
о]ии действительно вычислить элементы планетныхъ орбптъ, 
т! е. предсказать все иод1)обностп планетныхъ двцжен1п? На 
первыхъ порахъ ему не повезло. Еще въ 1666 г., во время 
Кэмбриджской чумы, когда Ньютонъ въ деревенской тиши 
впервые задумалъ свою ген1альную теор1ю, онъ пытался све-
рить ее съ данными, полученными наблюден1емъ. Желая у б е -
диться, действительно ли сила земного тяготен1я, застав-
ляющая тела падать на землю, тождественна съ силою, удер-
ишвающею луну въ ея орбите, Ньютонъ сталъ вычислять, 
ио не имея подъ рукой книгъ, воспользовался лишь самыми 
грубыми данными, взятыми изъ тогдашнихъ учебниковъ море-
ходнаго искусства, и принялъ орбиту луны за кругъ, а гра-
дусъ земного эк'ватора предположилъ равнымъ шестидесяти 
англ1йскимъ мплямъ—прпближеше довольно грубое. Вычис-
лен1е показало, что при такихъ числовыхъ данныхъ сила 
земной тяжести больше силы, удерживающей луну въ ея 
орбите на одну шестую, и какъ будто существуетъ некоторая 
причина, противодействующая двйжен1ю луны. На первый 
разъ Ньютонъ, по словамъ его ученика Уистона, предполо-
жилъ, что вероятно движен1е лупы задерживается чемъ .тибо 
вроде декартовскихъ вихрей. Но не имея достаточныхъ осно-
вашй для такой гипотезы, онъ бросилъ ее, и терпеливо про-
должалъ вычислен1я, не составляя пока никакого окончатель-
наго сужден1я. Изучен1е законовъ эллиптическаго движен1я 
значительно подвинуло впередъ йзследован1я Ньютона. Но до 
техъ поръ, пока вычислешя не согласовались съ наблюдешемъ. 

Если воткнуть въ доску две булавки^ привязать нить, 
превосходящую длиною разстояи1е ме^жду булавками и натя-
нувъ ее, карандашемъ описать кривую линш, то получится 
к]ривая, называемая эллиисомъ, и булавки будутъ вь местахь, 
11азиваемыхъ фокусами. 
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Ньютонъ долженъ былъ подозревать существован1е н'Ькото-
раго, все еще отъ него ускользавшаго псточню.-а ошпбь'п илп 
неполноты Teopin. 

Въ 1682 году, стало быть черезъ шестнадцать л']',тъ 
после того, какъ Ньютонъ началъ своп вычислен!?!, онъ n¡>i-
е.халъ въ Лондонъ, съ целью присутствовать на заседан1;1х'г> 
Королевскаго Общества. На одномъ изъ зас'1;дан1и былъ про-
чптанъ отчетъ объ измерен1и меридиана, пропзведенномъ за 
три года передъ темъ ((¡рандузскпмъ уче1[ымъ Ппкаромъ. 
Ньютонъ тотчасъ оценнлъ значен1е этой работы для своихъ 
выводовъ и сделалъ заметкп, заппсавъ результаты, получен-
ные ((зрапдузскнмъ астрономомъ. Зная длину мерид1ана. Ньютонъ 
вычпслилъ д1аметръ земного шара и немедленно ввелъ номля 
данпыя въ свои прежн1я "Бычпслен1я. Но м'Ьре того какъ 
вычпслете приближалось къ концу, Ньютонъ сталъ уб'1;-л;даться, 
что результатъ получится какъ разъ такой, какого онъ 
ожпдалъ по своей теорш. Къ концу г,1>1числе1пя. Ньютонъ 
впалъ въ состоян1е такого нервпаго возбуждеьия, чт» не jio¡'r> 
продолжать. Онъ попросилъ одного пзъ свопхъ друзеГ! окончить 
вычпслен1е и къ величайшей радости своей убедился, что 
его давниште взгляды совершенно подтвердилис!.. Сила, за-
став.тающая тела падать на землю, оказалась совершенно 
равной той, которая управляетъ двпжен]емъ лры. 

Этотъ выводъ былъ для Ньютона высочайппгмъ торже-
ствомъ. Теперь вполне оправдалпсь его слова: 'O'euiñ есть 
Tepnenie мысли, сосредоточенной въ пзвестномъ направ;1еши:>. 
В с е его глубокая гипотезы, многолетшя вычислешя оказались 
верными. Теперь онъ вполне п окопчательпо убедился въ 
возможности создать целую систему зпроздашя, оспованнуш 
па одномъ простомъ и великомъ начале. В с е сложпейппя дви-
жешя луны, планетъ п даже скитающихся по небу кометъ 
стали для него вполне ясными. Явилась возможность научпаго 
предсказан{я движешй всехъ телъ со.1нечной системы, а быть 
можетъ и самого солнца, и даже звездъ и звездныхъ системъ. 

Въ конце 1683 г.. Ньютонъ наконедъ сообшилъ Коро-
.девскому Обществу основныя начала своей системы въ виде 
ряда теоремъ о движешяхъ планетъ. 

Теор1я была слишкомъ гешальна, чтобы не нашлись за-
вистники и .люди, старавш1еся приписать себе хотя часть 
славы этого открыт]"я. Безъ сомне1ия, некоторые изъ тогдаш-
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нйхъ англ1йскихъ ученыхъ довольни близко подошли къ от-
крыт1ямъ Ньютона; но понять трудность вопроса еш;е не зна-
читъ решить его. Матеиатйкъ Ренъ (Wren) пытался объяснить 
движешя планетъ « падешемъ т^лъ на солнце, соединеннымъ 
съ первонаяальнымъ двпжен1емъ». Астрономъ Галлеп продпо-
лагалъ, что законы Кеплера объяснимы при полош;и действ1я 
силы, обратно пропорц1оБальной квадратамъ разстоян1й,—но 
не ум^лъ доказать -̂ тогм. Встретившись однажды съ Гукомъ, 
Галлей сообш;нлъ ому свою мысль. Гукъ, челов^къ необычайно 
самонадеянный, ответилъ, что давно все это знаетъ п чт(̂  
онъ съумеетъ объяснить при помош;и этого закона все пла-
нетныя движешя. < Сознаюсь, сказалъ Галлей,—что мои по-
пытки были неудачны». Христофоръ Ренъ, прйсутствовавш!й 
при этой бесед'е, желая поош;рить своихъ друзей, сказалъ въ 
свою очередь следуюш,ее: <-Я предлагаю такую сделку: кто 
изъ васъ первый втечен1е двухъ месяцевъ дастъ требуемое 
доказательство, тотъ получитъ отъ меня въ подарокъ книгу, 
ценою въ 40 шиллинговъ». Гукъ смешался. «Я повторяю, 
сказалъ онъ, что давно обладаю требуемымъ методомъ, но деле» 
въ томъ, что до поры до времени я хотелъ бы хранпть его 
въ тайне. Впрочемъ вамъ, какъ другу, я покажу въ чемъ 
дело». Это обеш;ан1е такъ и осталось за Гукомъ. Черезъ годъ 
после oбнapoдoвaнiя первыхъ изследованш Ньютона по Teopin 
тяготешя, Галлей пр1ехалъ въ Кэмбриджъ съ целью посове-
товаться съ Ньютономъ на счетъ занимавшаго его вопроса. 
<;Я довелъ свое доказательство до полнаго совершенства», 
сказалъ Ньютонъ и вскоре действительно прислалъ Галлею 
кошю съ своего решешя. Галлей вторично отправился въ 
Кэмбриджъ, убеждая Ньютона по крайней мере.внести свои 
открьтя въ протоколы Королевскаго Обш;ества. Галлей—чело-
векъ благородный, чуждый зависти и преклонявш1йся передъ 
Ньютономъ, заботился объ огражден1и правъ велйкаго чело-
века более, чемъ самъ Ньютонъ. Онъ поспешилъ заявить 
Обп1;еству, что виделъ въ Кэмбридже рукопись Ньютона, въ 
которой излагается рядъ удивительныхъ открыт1й. Не доволь-
ствуясь своими хлопотами, онъ уговорилъ кэмбриджскаго учи-
теля математики Пэджета помочь въ деле убеждешя Ньютона, 
и они оба вновь стали просить Ньютона обезпечить за собою 
хотя право первенства, впредь до того времени, когда у него 
хватитъ досуга для обнародовашя своихъ работъ. 
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Только 25 февр. 1685 г. Ньютонъ наконецъ носледи-
валъ ихъ советамъ и прислалъ въ Королевское Общество 
сасьмо, въ которомъ заявилъ о нам1>рещц напечатать свои 
работы. На время однако д^ло затянулось всл1>дств1е т о г о , что 
Ньютонъ предпринялъ поездку на родину, въ Линкольншпръ. 
О'цохнувъ въ деревнё, онъ по возвращен1И съ свежими си-
лам принялся» за работу и до конца апреля 1686 года ру-
копись первыхъ двухъ частей его книги была готова и по-
слана въ Лондонъ. 

Эта рукопись называлась РЫ1080р]пас ШЫгаИз ВИп-
Ыр1а МаШеутИса—<'Математическ1я Начала Естественной 
Филосо1|)Ш»—назвате чрезвычайно удачно придуманние и впол-
н е характеризующее планъ и выполнен1е этого безсмертнаго 
произведешя. Книга была писвящена Королевскому Обществу. 

28 апреля 1686 года состоялось заседаше Королевскаго 
Общества. Председательское место занималъ сэръ Госкинсъ, 
закадычный другъ Гука, главнаго изъ соперниковъ Ньютона. 
Одинъ изъ членовъ Общества заметилъ: «Мистеръ Ньютонъ 
довелъ этотъ предметъ до такого совершенства, что ничего 
нельзя ни прибавить, ни убавить». Госкинсъ въ свою очередь 
сказа.1ъ: «Это произведен1е темъ более изумительно, что оно 
въ одно и то же время было изобретено и доведено до вы-
сочайшаго совершенства». При этихъ словахъ Гукъ. давно 
уже выражавшШ нетерпен1е, не выдержа.71ъ. 

— Я решительно протестую, сказалъ онъ,—и выражаю 
порицан1е сэру Джону за то, что онъ ни слова не уиомянулъ 
о сообщешяхъ, который давно были сде.таны ему мною по 
тому же предмету. 

— Что касается меня, возразилъ Госкинсъ—я, къ сожа-
лешю, не нозшю, чтобы д-ръ Гукъ делалъ мне кашя либо 
подобный сообщен1я. 

Съ этого дня неразлучные до техъ поръ друзья стали 
заклятыми врагами и при встрече не кланялись. 

После заседан1я члены Общества, какъ у нихъ водилось, 
отправились въ кофейню. Здесь Гукъ продолжалъ оратор-
ствовать, горячился, защищалъ свое право на первенство, до-
казывалъ даже, что безъ его «перваго намека» Ньютонъ 
будто никогда не могъ. бы сделать своего открыт1я. 

Само собою разумеется, что нашлись люди, которые по-
спешили сообщить Ньютону о иретенз1яхъ Гука. Галлей на-
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писалъ Ньютону, что Гукъ прнписыБаетъ себе открьпче закона 
«квадратной пропорц1и». Мы видели, что законъ этотъ былъ 
известенъ Ньютону еще въ 1666 году и что Гукъ узналъ 
объ этомъ законе гораздо позднее отъ Рена (Wren). Темъ 
не менее Гукъ имелъ смелость уверять, что Ньютонъ за-
имствовалъ у него. Гукъ великодушно уступалъ Ньютону до-
казательство теоремы, гласящей, что тела, щ)дчиняющiяcя 
закону тяготешя, описываютъ коническ1я сечешя. Повидл-
мому, Гукъ самъ сознавалъ неосновательность своихъ претен-
ш\ и просилъ Галлея частнымъ образомъ дать понять Нью-
тону, что онъ, Гукъ, удовлетворится весьма малымъ. «Гукъ 
ожидаетъ, писалъ Галлей,—что вы хотя упомянете о немъ въ 
иредисловш, которое вы вероятно напишете->. 

Ньютонъ ответилъ Галлею обширнымъ письмоз1ъ, въ ко-
торомъ подробно разбиралъ претензш Гука, признавая за нимъ 
лпшь указан1е на возможность эллиптическаго движешя бро-
шенныхъ съ известной скоростью предметовъ. Онъ собирался 
отправить письмо, когда вдругъ получилъ пзъ Лондона новое 
пзвещеше отъ одного изъ членовъ Королевскаго Общесгва, 
который писалъ ему: «Гукъ поднялъ шумъ, онъ уверяетъ, 
что вы все взяли у него и требуетъ, чтобы ему была оказана 
справедливость». 

На этотъ разъ Ньютонъ разсердился не на шутку. Про-
смотревъ свое письмо къ Галлею, онъ прпбавилъ къ нему 
гневный сатиричесшй постскриптумъ, въ которомъ писалъ о 
Гуке уже безъ всякой церемонш. «Я готовъ предположить 
обратно, писалъ Ньютонъ, что Гукъ узналъ законъ квадратной 
пропорцш (т. е. обратной пропорц1ональности квадратамъ раз-
стояшй) впервые изъ моего письма къ Гюйгенсу, помеченнаго 
14 янв. 1672 года. Мое письмо было адресовано на имя 
Ольденбурга, хранившаго оригиналы. По смерти его все бу-
маги перешли въ распоряжеше Гука. Зная мой почеркъ, Гукъ 
легко могъ полюбопытствовать и заглянуть въ это письмо, 
изъ котораго онъ долженъ былъ получить понят1е о сравненш 
силъ, нсходящихъ изъ центровъ двухъ планетъ; такъ что 
вполне возможно, что все, сообщенное впоследствш Гукомъ 
мне объ измерен1и THTOTenin, есть ничто иное, какъ плоды 
изъ моего собственнаго сада». 

Письмо это произвело на Гука сильное впечатлеше, п 
вскоре после того Галлей, очевидно по просьбе Гука, ппсалъ^ 
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Ньютону: «Притязашя Гука были выставлены вамъ въ худ-
шемъ св^т^Ь, ч^мъ следовало. Гукъ вовсе не требовалъ отъ 
Общества, чтобы ему была оказана справедливость и вовсе 
не заявлялъ, что вы все взяли у него». Получивъ это письмо, 
Ньютонъ пожал^лъ о своей горячности. Онъ написалъ Галлею, 
что не только жал'Ьетъ о вырвавшпхся у него р'Ьзкихъ вы-
ражешяхъ, но данхе признаетъ, что переписка съ Гукомъ была 
ему полезна и внушила мног1я новыя мысли. «Наилучш1й 
способъ уладить эту распрю, пишетъ Ньютонъ,—состоитъ въ 
томъ, чтобы прибавить въ рукописи прпм^Ьчан1е, въ которомъ 
каждому будетъ отдано должное». И действительно, Ньютонъ 
иом^стилъ въ свопхъ Иачалахъ заметку, въ которой призналъ, 
что Ренъ, Гукъ и Галлей независимо отъ него вывели мате-
матичесюй законъ силы тягот^шя изъ второго закона Кеп-
лера 

Въ тотъ же день, когда рукопись Началъ была П1)едъ-
явлена Королевскому Обществу, посл̂ Ьднее постановило: иеча-
таше рукописи поручить совету Общества, послать авто])у 
благодарственное письмо и главное наблюдеи1е за печатан1емъ 
поручить Галлею. Галлей ув'Ьдомилъ Ньютона объ этомъ р'Ь-
шеи1и. 

Ньютонъ пишетъ Галлею въ ответь: «Я предполагаю на-
печатать три книги; вторую я кончилъ еще прошлымъ лФ,-
томъ, она не велика, остается только переписать да хорошо 
начертить чертежи. Третья книга касается кометъ. Посл'Ьд-
няя осень пропала даромъ: я провелъ два месяца въ без-
илодныхъ вычислен1яхъ по отсутств1Ю хорошаго метода, и 
возвратился къ обработка первой книги. Третью книгу я на-
м^ренъ уничтожить. Философия это такая невежливая и свар-

*) Напомниыъ законы Кеплера, зазгЬтнвъ кстати, что они 
строго точны лишь для матер1альныхъ точекъ, а для планетъ 
приблизительны и что степень этого ириближешя весьма удо-
влетворительна. 

1. Планеты онисываютъ эллипсы, въ фокусЬ которыхъ на-
ходится со.1нце. 2. Площади, оппсываемыя рад1усамп-вектора1У1и, 
т. е. лин1ями, соединяюп;ими центръ солпда съ дентромъ пла-
неты, пропорщональны времени. 3. Квадраты временъ обра-
шен1Й планетъ относятся какъ кубы большихъ полуосей орОптъ. 
Изъ второго закона выводится формула „квадратныхъ иро-
иорц1й", а изъ третьяго закона сл^дуетъ, что сила тяготтлия 
про11орд1ональна ыассамъ планетъ. 
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лйвая дама, что связаться съ нею хуже, ч^мъ вести тяжбу. 
Я всегда былъ этого MHinin, а теперь стоитъ мн-Ь къ ней 
приблизиться чтобы почувствовать опасность. Две первыя 
книги безъ третьей не совсемъ ловко назвать Началами фи-
лософии Я решился было назвать ихъ: О двкженш пиьль, 
да пусть лучше останется по прежнему. Такъ пожалуй бу-
дутъ скорее покупать книгу, а теперь, когда она ваша (т. е. 
Обш,ества), вы вероятно не захотите уменьшить число читате-
лей». 

Галлей ответилъ на это выpaжeнieмъ крайняго прискор-
6iH по поводу такого решешя Ньютона. «Вероятно, пишетъ 
онъ,—вы приняли такое решеше вследств1е происковъ завист-
никовъ, къ сожален1ю постоянно нарушаюп1,йхъ вашъ покой; 
но именемъ Обп];ества и отъ своего имени умоляю васъ не 
уничтожать третьей книги». Ньютонова теор1я козштъ осо-
бенно интересовала Галлея, много занимавшагося кометами, 
«а что касается «любопытныхъ опытовъ», которые вероятно 
содержатся въ третьей книге, то это сделаетъ все сочинен1е 
более популярнымъ и доступнымъ темъ многочисленнымъ чи-
тателямъ, которые называютъ себя «философами безъ мате-
матики». 

Ньютонъ уступилъ этимъ доводамъ. Онъ прислалъ вто-
рую книгу, а затемъ третью, и полное сочинен1е было отпе-
чатано въ мае 1687 года. 

Скажемъ хотя несколько словъ о содержан{и этого ге-
н1альнаго произведешя. 

Первыя две книги составляютъ весьма полный трактатъ 
теоретической механики; третья посвяш.ена главнымъ обра-
зомъ применен1ю выведенныхъ законовъ къ планетной си-
стеме и носйтъ заглав1е Система Mipa^ впоследств1и заим-
ствованное у Ньютона Лапласомъ. 

Въ области механики Ньютонъ не только развилъ поло-
жешя Галилея и другихъ ученыхъ, но и далъ новые прин-
ципы, не говоря уже о множестве замечательныхъ отдель-
ныхъ теоремъ. 

По словамъ самого Ньютона, еще Галилей установилъ 
начала, названный Ньютономъ «первыми двумя законами дви-
жешя». Ньютонъ формулируетъ эти законы такъ: 

1. Всякое тшо пребываешь въ состоянги покоя или 
равномп>рпаго прямолинейнаго движенгя, пока на него не 
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посЬьйствуешо какая либо сила, и не заставить его 
из.тътшь это состояте. 

Этотъ законъ называется началоыъ ииерд!!! и до сихъ по]п» 
формулируется такимъ же образомъ. Заметимъ, что въ сущ-
ности онъ разделяется на два иоложен1я, изъ которыхъ o;uio 
^ыло известно еще древипмъ, тогда какъ другое было понято 
вполне лишь со временъ .Галилея и Кеплера. Легко понять, 
что неодушевленное тело не можетъ само собою перенти и;гь 
^остоятя покоя въ состоян1е дви:кеи1я, и что для этого необ-
ходимо действ1е какой либо силы; этотъ законъ, который можно 
назвать началомъ статической инерцпг, очевпденъ. Гораздо 
труднее понять, что если тело или, точнее, матер1альная точка 
находится въ двйжен1и и если при этомъ на точку не дей-
•ствуетъ никакая сила, то данная точка необходимо об.тадаетъ 
ирямолинейнымъ и равномернымъ движеи1емъ — это начало 
¡кинетической инерщи. Въ древности, напр., думали, что если 
тёло движется равномерно но окружности круга, значитъ это 
движете «естественно», т. е. совершается безъ участ1я какой 
либо силы. Теперь известно, что, наоборотъ, разъ тело дви-
жется по какой бы то ни было кривоГг лцн1п, это уже слу-
житъ доказательствоыъ, что оно подвержено вл1ян1ю какой 
либо силы. 

II. Излтпете дбижетя щюпорцгонально движущей 
ашь и направлено по прямощ по которой дтютвуетъ 
данная сила^ 

Этотъ второй законъ, также известный Галилею и Кеплеру, 
Ньютонъ ноясняетъ такъ: <^Если некоторая сила производить 
определенное движенхе, то сила вдвое большая произведетъ 
двойное движен1е и т. д., причемъ безразлично, подействуетъ 
ли она сразу или нало по малу. Такъ какъ движеп1е наирав-
лено въ сторону производящей его силы, то если тело уже 
двигалось, н если направлен1е силы такое же, какое имело 
прежнее движеше, то новое движете прибавится къ ирел:-
нему; если эти оба паправлен1я противоположны между со-
^ою^ то новое движеп1е будетъ вычитаться изъ нрежняго, а 
<5сли оба направлен1я не одинаковы и не прямо противопо-
ложны, а образуютъ между собою уголъ, то движенхе будетъ 
не суммою и не разностью прежняго и новаго, а новое частью 
нрибавится, частью вычтется пзъ прежняго». 

Изъ этого начала Ньютонъ прямо выводить знаменитую 
теорему известную подъ назван1емъ параллелограмма салъ. 
Хотя эта теорема была известна и до Ньютона, но ни раньше, 
ни позднее никто не далъ более простого и вместе съ т^мъ 
более строгаго доказательства. Действительно, изъ второго за-
кона двнжешя прямо вытекаетъ, что сложенш сплъ сводится 
к ъ т а к ъ называемому геометрическому сложенш, а это утвер-
ждете содержишь въ себгь параллелограммъ еилъ и в м е с т е съ тЪмъ 
становится' очевиднымъ, что аналогнчнымъ образомъ слагаются 
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также скорости и вообще вс^ величины, которыя^ могутъ быть 
изображены помощью пряыолинейныхъ отр'Ьзковъ. 

Сверхъ этйхъ двухъ законовъ, Ньютонъ формулпровалъ еще 
т]^етгй законъ движен]я, выразивъ его такъ: 

П1. Дшствге всегда равно гь прямо щютибоположно 
п^оот-иводткшвгю^ т. е. длиствгя дву^хъ т1ЬЛ7> друьъ на 
друга всегда Х)авны гь направлены въ противоположныя 
стороны. 

Этотъ знаменитый законъ, часто весьма плохо понимаемый, 
требуетъ некоторыхъ разълсиен1и. Укажеагь на разъяснен1я[ 
самого Ньютона. 

Ньютонъ приводить следующее примеры: Всякое гЬло, ока-
зывающее давлен1е или ][ритяжен1е на другое г к ю , само пспы-
тываетъ такое л^о давлен1е или тягу со стороны этого послед-
няго. Если давить пальцемъ на камень, то иаледъ пспытываетъ 
такое л^е даБлеп1е отъ камня. Если лошадь тяпетъ камень 
помощью веревки, то и камень тяпетъ къ себе лошадь съ та-
кою Льв силою, потому что веревка натягивается въ об'Ь сто-
роны одинаково и это натяжен1е влечетъ лошадь къ камню и 
камень къ лошадп, противодействуя движен1ю одного изъ 
этихъ телъ да столько лее, насколько содеГ/ствуетъ движенш 
другого. 

Если бы напр. тяготен1е одной части земного шара къ 
другой было сильнее обратнаго тяготешя второй къ первой,, 
то земля должна была бы представлять саамодвпжущееся тъло, 
удаляюи^ееся въ безконечность. Вообще, законъ действ1я и про-
тиводепств1я теснейпшмъ образомъ связанъ съзакономъ инер-

такъ какъ допустить, что деиств1е больше противодеГг-
ств1я5 значить допустить суи;ествован1е телъ, движущихся какъ 
угодно безъ денств1я какой бы то ни было внешней силы. Съ 
другой стороны, пзъ закона деПствш и иротиводе0ств1я выте-
каетъ установленный въ новейшее время законъ сохранепш 
энергш и, въ свою очередь, этотъ последней законъ объясняешь 
пекоторыя кажущ1яся отступленхя отъ перваго. 

Установивъ общ1е законы движен1я, Ньютонъ вывелъизъ 
нихъ множество следств1й и теоремъ, позволивпшхъ ему до-
вести теоретическую механику до высокой степени совершен-
ства. Съ помощью этихъ теоретическихъ началъ, онъ по-
дробно выводитъ свой законъ тяготешя изъ законовъ Рьеплера 
и затемъ решаетъ обратную задачу, т. е. показываетъ, ка-
ково должно быть двйжен1е планетъ, если признать законъ 
тяготеш'я за доказанный. 

Дальнейш1я изследовашя Ньютона позволили ему опре-
делить массу и плотность планетъ и самого солнца. Для этого 
онъ сначала решилъ вопросъ, какой весъ имели бы наши 
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'земныя т^ла, если бы были иереиесены наир. на поверхность 
солнца. Оказалось, что въ этомъ случай в1;съ т^лъ илп, точ-
нее, тяжесть увеличилась бы въ двадцать три раза. Нью-
тонъ показалъ, что плотность солнца вчетверо меи^е плот-
ности земли, а средняя плотность земли приблизительно равна 
илотностп гранита и, вообще, самыхъ тяжелыхъ камонны:;ъ 
нородъ. Ясно, что этотъ выводъ даетъ любопытный указан'ш 
на физическ]'п составъ земного шара: нельзя напр. допустить, 
чтобы внутренность земли была наполнена весьма мало плит-
ными веществами, напр. газами. Относительно плапетъ Нью-
тонъ установилъ, что наиболее близк1я къ солнцу планеты 
ютличаются наибольшею плотностью. 

Далее Ньютонъ приступилъ къ вычислен]ю фигуры зем-
ного шара. Астрономъ Кассини открылъ еще до того, чт<» 
планета Юпитеръ им^етъ сфероидальную (¡)орму, а именно 
представляетъ какъ бы шаръ, расширенный у ;^кватора и 
-сплюснутый у полюсовъ. Это oткpытie навело Ньютона па 
изследован1е фигуры земли п онъ увиделъ, что вследствЬ» 
вращения земли вокругъ оси <1)игура ея не могла остаться 
•сферической. При вращен1и полюсы остаются неподвиж-
ными, тогда какъ точки экватора движутся всего ско-
рее. Bcлeдcтвie этого тяжесть на экваторе не можетъ 
быть наблюдаема непосредственно — мы можемъ наблю-
дать лишь относптельныя, а не абсолютный действ1я земного 
тяготения—и дело происходитъ такъ, какъ если бы действ1ю 
тяжести противодействовала некоторая сила, называемая цен-
троб1ъжною> Вместо тяжести предметовъ мы поэтому всюду 
(кроме полюсовъ земного шара) наблюдаемъ ихъ весъ, кото-
рый составляетъ разность между тяжестью и центробежной 
силой. Эта последняя, какъ показываётъ вычйслен1е, иропор-
щональна квадрату скорости вращен1я. Ньютонъ нашелъ, что 
на экваторе центробежная сила уменьшаетъ тяжесть на 
поэтому если бы земля вращалась въ 17 разъ быстрее, чемъ 
на самомъ деле, т. е. центробежная сила была бы въ 
17 X 17 = 28и разъ больше, то мы не могли бы здесь со-
всемъ наблюдать действ1я тяжести, т. е. все предметы на 
экваторе были бы лишены веса, не весомы и не оказывали бы 
никакого давления на точки опоры. Изъ этого ясно, ь'ак(»е 
огромное различ1е существуетъ мея:.ду пoнятiями тяжесть и 
весъ, почти совпадающими лишь потому, что вращен1е земли 
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Бокругъ ОСИ происходить чрезвычайно медленно—земля д'Ь-
лаетъ полный оборотъ въ сутки, т. е. угловая скорость ея 
вращешя вдвое меньше, ч'Ьмъ часовой стрелки. Вращайся 
земля въ 20 разъ скорее нынешняго, ни одинъ предметъ безъ 
особаго прикр^плетя не могъ бы оставаться на ея поверх-
ности, но отбрасывался бы въ пространство. 

Весьма любопытно объяснен1е, придуманное Ньютономъ 
для явленШ прилива ж отлива, т^сно связанное съ его уче-
н1емъ о вceмipнoмъ тягот^ши. Зависимость между приливами 
и фазами луны была замечена еще до Ньютона, кзуитская 
коллепя въ Еоимбре (въ Португал1и), зат^мъ Антошо де-До-
минисъ и Кеплеръ признавали эту связь, но объяснен1я ихъ 
были такъ недостаточны, что убедили немногихъ. Даже ве-
лишй Галилей см-Ьялся надъ ихъ объяснен1ями. Между гЬмъ 
есть факты, д-Ьлающхе эту связь почти очевидной. Такъ, при-
ливъ бываетъ около того времени, когда луна проходить че-
резъ мерид1анъ даннаго м^ста (надъ или подъ горизонтомъ). 
Если всл'Ьдств1е м-Ьстныхъ услов1й ириливъ запаздываетъ, 
по сравнен]ю съ прохожден1емъ луны черезъ мерид1анъ напр, 
на часъ, то и отливъ всегда запаздываетъ ровно на столько же 
времени, такъ что промежутокъ между приливомъ и отли-
вомъ всегда точно равенъ половин^ луннаго дня. Дал^е за-
мечено, что всего сильнее бываетъ ириливъ, когда луна,, 
земля и солнце находятся на одной прямой, т. е. въ полно-
лун1е или въ новолуше. Это зависитъ отъ совместнаго дей-
ств1я луны и солнца на воды морей и океановъ. Можетъ по-
казаться непонятнымъ, почему ириливъ бываетъ всегда од-
новременно по о б е стороны земного шара, т. е. у насъ и у 
нашихъ антиподовъ. Но и это обстоятельство объяснено Нью-
тономъ весьма просто. Действительно, представимъ себе, что 
вместо земли данъ ея центръ, въ которомъ сосредоточена, 
вся масса земного шара и что по обе стороны этого центра, 
на лиши, соединяющей его съ центромъ луны, находятся 
массы, равныя массамъ морей. Получится система такого рода, 
что одно изъ морей будетъ между луною и земнымъ центромъ, 
другое будетъ далее отъ луны чемъ земной центръ. Масса 
перваго моря будетъ притягиваться къ луне, по своей бли-
зости, сильнее чемъ центръ земли (речь идетъ о единице 
массы), а центръ земли сильнее, чемъ масса второго моря. 
Поэтому воды перваго моря будутъ оттягиваться отъ центра 
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земли и поднимутся выше своего нормальнаго уровня; но съ 
другой стороны воды второго моря притягиваются луною 
весьма слабо, слабее ч^мъ центръ земли,, и этотъ посл^диШ 
будетъ въ свою очередь оттягиваться отъ водъ второго моря, 
вследств1е чего ихъ уровень также поднимется, такъ какъ 
весь вопросъ въ ошпосктельномъ положеши морского дна и 
уровня моря. Такимъ образомъ и у насъ, и у нашихъ анти-
под овъ приливъ будетъ въ одно и то же время, хотя д1]й-
ств1е луны весьма различно въ обоихъ случаяхъ. 

Солнечное тяготите также вл^яетъ на моря и океаны. 
Но хотя солнце несравненно больше луны, за то луна къ 
намъ гораздо ближе солнца, а потому вл1ян1е солнечнаго при-
тяжешя сравнительно незначительно. По вычислен1ю Ньютона, 
въ открытомъ море сила луннаго прйтяжен1я производитъ 
приливъ вышиною въ 8,63 фута, сила солнечнаго прмтяже-
Н1Я—въ 1,УЗ фута, обе вместе въ 10^/2 фут. Этотъ выводъ 
очень близко подходитъ къ действительности. У береговъ 
явлен1е усложняется присутств1емъ горныхъ массъ, въ свою 
очередь притягиваюп1;ихъ воды моря и т. п. услов1ями. 

Что касается собственно такъ называемой «небесной ме-
ханики», Ньютонъ не только подвинулъ, но, можно сказать, 
создалъ эту науку, такъ какъ до него суш;ествовалъ лишь 
рядъ эмпприческихъ данны[хъ. Насколько удовлетворительна 
теор1я Ньютона, видно напр. изъ того, что его тeopeтйчecкiя 
вычисления .лунныхъ движешй отличались отъ лунныхъ таб-
лицъ лишь на несколько секундъ. Весьма удовлетворитель-
ное объяснение дано имъ также явленш такъ называе-
маго п^едваретя равнодепствш, открытому еп1,е древ-
ними, но оставшемуся непонятымъ до самого Ньютона. Явле-
н1е это состоитъ въ отступлен1и такъ называемой точки ве-
сенняго равноденств1Я на 50 секундъ въ годъ, такъ что по.1-
ный оборотъ она совершаетъ въ 25,920 летъ. Это явлеше 
зависитъ отъ коническаго движешя (врап],ен1я) земной оси 
вокругъ лиши, параллельной оси эклиптики. Полное механи-
ческое объяснеше «предварешя равноденствий» весьма сложно; 
Ньютонъ упростилъ вопросъ, заменивъ сфероидальную форму 
земли шарообразною формой съ родомъ вздутая или кольца 
на экваторе. Онъ показалъ, что общая сила солнечнаго и 
луннаго тяготен1я, действуя на землю, снабженную такимъ 
кольдомъ, заставляетъ земную ось вместо того, чтобы дви-
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гаться параллельно своему прежнему направлен1ю, описывать 
конусъ, вследств1е чего положен1е зезшого, а стало быть к 
небеснаго полюса относительно неподвижныкъ зв^здъ посте-
пенно изменяется и лпшь по истечен1и 25.1)20 л^тъ стано-
вится прежнимъ. Ньютонъ показалъ, что въ зтомъ случай 
вл1ян1е солнца на землю относится къ вл1яшю луны прибли-
зительно какъ 2 къ 5. Некоторое хотя ничтожное вл1яше 
оказываштъ также планеты. 

Весьма любопытна данная Ньютономъ теор1я движен1я ко-
метъ, которую онъ считалъ недостаточно выработанной и на-
нечаталъ лишь по настояшямъ Галлея. Изучен1е кометъ чрез-
вычайно затрудняется темъ обстоятельствомъ, что оне дви-
жутся по весьма удлиненнымъ эллиисамъ и мы пмеемъ воз-
можность наблюдать лишь ничтожную часть ихъ орбитъ, не-
редко заходяш;ихъ далеко за пределы солнечной системы. Но 
велишй умъ Ньютона съумелъ воспользоваться этою труд-
ностью для упрош,ен1я вопроса. Ньютонъ понялъ, что очень 
удлиненный эллиисъ весьма сходенъ съ незамкнутою, т. е. уда-
ляюп1,еюся въ безконечность кривою, называемою параболой; 
онъ зналъ, что вычиcлeнie параболическаго движен1я гораздо 
легче, чемъ вычислен1е эллиптическаго, такъ какъ первое 
требуетъ лишь трехъ наблюден1й. Прило}Кивъ этотъ методъ 
къ вычислен1ш пути кометы 1680 года, онъ убедился, чт.) 
вычислон1е чрезвычайно близко сходится съ наблюдешемъ. Вы-
водъ темъ более важный, что подчинен1е кометъ, удаляю-
ш;ихся за пределы нашей планетной системы, закону тяготении 
доказало приложимость этого закона и къ запланетнымъ про-
странствамъ, Въ новейшее время было доказано, что этому 
закону подчиняются даже такъ называемыя двойныя звезды, 
и что поэтому тяготеше, въ полномъ смысле слова, можно 
назвать всем1рнымъ. 

Не смотря на убедительность и привлекательность учен1н 
Ньютона, не следуетъ думать, чтобы оно было принято сразу 
всемъ ученымъ мipoмъ. Рутина, зависть, нащональныя при-
страст1я играли въ этомъ случае не малую роль. Въ тогдаш-
нихъ школахъ почти безраздельно господствовала декартов-
ская теор1я вихрей. Казалось весьма удобнымъ объяснять дви-
жен1я планетъ вихрями, подобными темъ, как1е образуютс;! 
въ водовороте. Теор1я Декарта, основанная на довольно по-
верхностиыхъ aнaлoгiяxъ, привлекала своею популярностью. 
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удобопонятностью и мнимыми опытными доказательствами, вроде 
вращешя воды въ сосуд'Ь съ плавающими на ней шариками. 

Противъ учешя Ньютона возстала тогдашняя школьная 
мудрость; возсталъ и пресловутый «здравый смыслъ» светски 
образованныхъ людей. Эти последн1е никакъ не могли понять, 
какимъ образомъ планеты могутъ «висеть въ пустомъ про-
странстве», хотя Ньютонъ чтобы не слишкомъ испугать ихъ 
не разъ замечалъ, что планеты «плаваютъ въ эеире». Но 
даже философы не могли понять, что такое тяготеше, и мно-
rie изъ нихъ обвиняли Ньютона чуть не въ мистицизме, го-
воря, что онъ воскрешаетъ «скрытыя качества» древнихъ фи-
зиковъ. Ньютонъ однако былъ мало расположенъ разсуждать 
о «сущности» тяготешя: онъ оставлялъ большей частью 
открытымъ вопросъ о матер1альности или нематер1альности 
агента, передающаго действ1е тяготен1я на разстоян1е и за-
являя прямо hypotheses поп fingo (я не выдумываю гипо-
тезъ), говорилъ, что все вообще силы разсматриваются имъ 
не съ физической, а съ чисто математической точки зрен1я. 

Такая точка зрешя мало кому была доступна въ эпоху, 
недалеко отстоявшую отъ временъ схоластики. Даже Лейбниц-ь 
не ясно представлялъ себе основныя идеи Ньютона. Гюй-
генсъ соглашался признать тяготеше, какъ свойство планет-
ныхъ массъ, но считалъ невозможнымъ допустить взаимное 
притяжен1е между отдельными частицами матер1и. Такой астро-
номъ какъ Кассини не имелъ понят1я о Teopin Ньютона и 
продолжалъ вычислять орбиты кометъ по стариннымъ, частью 
неудобнымъ, частью невернымъ способамъ. Вообще на кон-
тиненте учен1е Ньютона прививалось весьма туго и Вольтеръ, 
много способствовавшей популяризащи идей Ньютона, былт. 
правъ, сказавъ, что по смерти Ньютона у него за пределами 
Англш не бы.110 и двадцати последователей. 

На родине Ньютона успехъ его учен1я былъ гораздо более 
значителенъ, но все-таки дело не обошлось безъ упорно» 
борьбы. Даже въ Англш господствовали физичесюя теор1и Де-
ка))та, вытеснивш1я учете Аристотеля. Одинъ изъ горячихъ 
последователей Ньютона, д-ръ Самуилъ Кларкъ, придумалъ 
весьма ловкШ способъ распространить новое учете. Онъ издалъ 
латинсшй переводъ физики Poro, написанный совершенно въ 
картезханскомъ (декартовскомъ) духе и принятый въ то время 
въ Кембридже какъ руководство. Къ переводу этой фран-

4 
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цузской книги Кларкъ добавилъ отъ себя прн>гЬнан1'я, въ 
которыхъ изложйлъ взгляды Ньютона. При>гЬчан1я эти были 
въ большей части случаевъ опровержен1емъ текста, и каж-
дый могъ судить, что лучше. Такимъ образомъ даже въ 
Лнгл1и учете Ньютона проникло въ школьное преподаваше 
первоначально подъ покровительствомъ Декарта. 

Самъ Ньютонъ читалъ, правда, лекц1и, въ которыхъ от-
части касался и теор1й тягот'Ьн{я, но, если верить Уистону, 
лекцш эти были не по силамъ студентамъ. Позднее знаме-
нитый слепой математикъ Саундерсонъ читалъ лекц1и о те-
ории Ньютона въ форме чрезвычайно популярной и увлека-
тельной. Усп^хъ этихъ лекц1й былъ такъ значителенъ, что 
Ньютонъ переписывался по ::1Тому поводу съ лекторомъ. 

Книгопродавческ1й усп^хъ ньютоновыхъ Началъ былъ 
весьма значителенъ, особенно если принять во внимаше, что 
первыя две части его книги недоступны пoнимaнiю большин-
ства читателей. Въ 1707 году цена книги была уже вчет-
веро более номинальной, а еще восемь летъ спустя перваго 
издашя нельзя уже было нигде достать. 

Относительно распространешя идей Ньютона вне М1'ра спе-
ц{алистовъ сохранилось много разсказовъ современниковъ. Самъ 
Ньютонъ любилъ разсказывать следующ1й анекдотъ о своемъ 
пpiятeлe, философе Локке, не отличавшемся математическими 
познан!ями. Не будучи въ состоян{и понять ньютоновыхъ На-
чалъ, но и не желая верить автору на слово, Локкъ спра-
вился у Гюйгенса, верны ли все математичесшя цоложен1я 
Ньютона? Когда Гюйгенсъ ответилъ, что на верность мате-
матическихъ выводовъ Ньютона смело можно положиться, 
Локкъ счелъ ихъ доказанными и затемъ тщательно изследо-
валъ разсужден1я и выводы не математическаго характера. 
Такимъ образомъ. онъ понялъ и усвоилъ въ общихъ чертахъ 
физйчесшя истины, вытекающ1я изъ теор1и Ньютона. Подоб-
нымъ же способомъ онъ изучилъ Оптику Ньютона и пре-
восходно усвоилъ все, что не требовало глубокихъ математи-
ческихъ познан1й. Между бумагами Локка найдена рукопись 
Ньютона, озаглавленная: «Доказательство того, что планеты 
вследств1е тяготен]'я къ солнцу могутъ описывать эллипсы»* 
Ньютонъ, очевидно, самъ не мало употребилъ труда, чтобы 
сообщить знаменитому философу свои выводы въ форме более 
популярной, чемъ та, которую онъ избралъ въ первыхъ двухъ 
книгахъ своихъ Началъ, 
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Джонъ Кейлль былъ первымъ изъ учениковъ Ньютона, 
читавши]угь о его теор1н публичныя лекщи, которыя ('оиро-
г.ождалъ опытами. Онъ пзлагалъ нром̂ Ь теор1и тпгот'Ьн!!! 
также оптику и гидростатику. Кейлль читалъ въ Оксфорд'Ь и 
въ Лондоне, и лекц]'и его, благодаря блестящей манере изло-
;и'ен1я и интереснымъ опытамъ, пользовались но малымъ успе-
хомъ «среди людей всехъ професс1й и даже среди дамъ, ко-
торымъ нравились, по словамъ современника, опыты, поясняв-
]1пе дело». 

Такимъ образомъ если не повсюду, то по крайней мере 
въ Англии учен1е Ньютона распространилось еще при его 
жизни не только въ ученыхъ кружкахъ. но ]{ во всемъ об-
разованномъ обществе. 

У1. 

1>орьба 1акова II съ Кэмбриджскимъ увиверситетомъ.—Ньютонъ 
Бъ роли политическаго деятеля. — Смерть матери Ньютона- — 
Гибель бумагъ. — 11стор1я сумасшеств1я Ньютова. — Нелепыя 

письма къ Локку.—Мнен1я Б1о и Лапласа. 

Король Гаковъ II, одинъ изъ величайшихъ ханжей, когда 
либо сидевшихъ на британскомъ троне, старавпп'йся поддер-
Ис'ать упадающ1й католицизмъ и -даже дать ему вновь зна-
чеше господствующей церкви въ Англ1и, сталъ часто нару-
шать права своихъ протестантскихъ подданныхъ. Меягду про-
чимъ, ва годъ до своего падешя, онъ отправилъ въ Кэмб-
рйджск1й университетъ письменное повеление дать дипломъ 
магистра изящныхъ иекусствъ (словесныхъ наукъ) некоему 
Фрэнсису, невежественному бенедиктинскому монаху. При всей 
своей преданности монарх1и, университетъ усмотрелъ въ этомт. 
опасное нарушеше своихъ правъ, такъ какъ создавъ «пре-
цедентъ», можно было ожидать безконечнаго повторен]я та-
кихъ случаевъ и легко могло бы случиться, что въ конце 
концовъ въ университетской конгрегащи католики оказались-бы 
въ большинстве. По этимъ соображен1ямъ университетъ ре-
шительно воспротивился выдаче диплома Фрэнсису и коро-
левское повелеше' осталось неисполненнымъ. Король иовторилъ 
свой прнказъ и притомъ въ крайне угрожающей форме. При-
ближенные короля, большею частью тайные 1езуиты, подли-

4* 
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вали масла въ огонь, указывая напр., что раньше того Кэмб-
риджсшй университетъ далъ зван1е магистра секретарю ма-
роккскаго посольства и что следовательно университетъ по-
читаетъ магометанъ больше, ч^мъ католиковъ, и мароккскаго 
султана бол^е, ч^мъ своего законнаго государя. Повторенный 
угрозы короля испугали некоторыхъ малодушныхъ; но боль-
шинство стояло на прежнемъ решеши. Вице-канцлеръ уни-
верситета былъ по новелешю короля вызванъ верховнымъ 
церковнымъ судомъ для объяснен1й. Тогда университетъ из-
бралъ изъ среды профессоровъ девять делегатовъ, которыхъ 
послалъ для заш;иты университетскихъ правъ. 

Не смотря на свою обычную сдержанность, отсутств1е вся-
кихъ ораторскихъ талантовъ и уклонеше отъ вопросовъ по-
литической жизни, Ньютонъ на этотъ разъ былъ въ числе 
лидъ, наиболее горячо отстаивавшихъ права университета. 
Этотъ образъ действШ Ньютона, а также огромная слава, 
которою онъ пользовался со времени издан1я Началъ^ побу-
дили товарйш;ей избрать также Ньютона въ число депутатовъ. 
Депутац1я доказывала передъ судомъ, что королевскШ при-
казъ не имеетъ ни одного прецедента и что въ одномъ лишь 
частью сходномъ случае Карлъ И взялъ свой приказъ на-
задъ. Въ конце концовъ 1аковъ П долженъ былъ уступить. 

Энергичное yчacтie, принятое Ньютономъ въ этомъ деле, 
заставило его друзей предложить автора Началъ кандидатомъ 
въ члены парламента. Между темъ 1аковъ И бежалъ изъ 
Англш, опасаясь революцш. Въ 1688 году Ньютонъ былъ 
действительно избранъ въ парламентъ, хотя незначительнымъ 
большинствомъ голосовъ, и заседалъ въ такъ называемомъ 
Конвенте впредь до его распуш;ешя. Свои парламентсшя обя-
занности Ньютонъ отправлялъ аккуратно лишь втечен1е 
двухъ летъ, затемъ сталъ постоянно отлучаться въ Кэмб-
риджъ. Онъ самъ и его поклонники вскоре убедились въ 
полнейшей неспособности Ньютона стать нарламентскимъ бор-
цомъ. За все время пребывашя въ парламенте Ньютонъ про-
изнесъ лишь одну знаменитую въ своемъ роде речь: заме-
тивъ, что во время речи другого оратора была открыта фор-
точка, онъ обратился къ сторожу съ просьбою закрыть ее, 
чтобы ораторъ не простудился. 

Въ 1689 году Ньютона постигло семейное горе: умерла 
отъ тифа его мать. Извеп];енный о ея болезни, онъ испросилъ 
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въ нарламенгЬ отпускъ и посп'Ьшилъ къ матери. Ц'Ьлыя ночи вро-
водйлъ велиюй ученый у постели больной, самъ давалъ ей ле-
]:арства и приготовлялъ горчичники и .мушки, ухаживая за 
больною какъ самая лучшая сиделка. Но болезнь оказалась 
роковою. Смерть матери глубоко огорчила Ньютона и, быть 
можетъ, не мало способствовала сильной нервной раздражи-
тельности, проявившейся у него несколько позднее. 

Въ начале 1692 года съ Ньютономъ произошло событ1е, 
потрясшее его нервную систему до такой степени, что вте-
чен{е двухъ л'Ьтъ съ некоторыми промежутками этотъ ве-
лик1й человекъ обнаруживалъ признаки явнаго душевнаго раз-
стройства, и были пер10ды, когда у него проявлялись при-
падки настоящаго т. наз. тихаго умопомешательства или ме-
ланхол1и. 

Виновницею этого события была ]иаленькая комнатная со-
бачка, попавшая въ истор1ю: ее звали «Алмазъ» (Дайамондъ). 
Въ одно воскресное зимнее утро Ньютонъ по англ1йскому 
обычаю пошелъ въ церковь. Вставалъ онъ всегда рано, а 
потому съ утра работалъ при свече, и по своей вошедшей въ 
пословицу разсеянности оставилъ на столе зажженную свечу. 
Возвратясь домой н войдя въ свой кабинетъ, онъ къ своему 
ужасу увиделъ, что собачка перевернула свечу на разло-
;кенныя на столе бумаги, въ которыхъ содержались резуль-
таты многолетнихъ вычислен1й и опытовъ по химш и оптике. 
Увидевъ, что труды его пропали даромъ, Ньютонъ, говорятъ, 
воскликнулъ: «Ахъ, Алмазъ, Алмазъ, если бы ты зналъ, сколько 

'беды ты мне наделалъ!» Невидимому впоследств1н близк1е 
Ньютона боялись даже напомнить ему объ этомъ событ1и, да 
11 самъ Ньютонъ лишь смутно сознавалъ, что съ нимъ про-
изошло. По крайней мере ни въ одномъ изъ писемъ Ньютона, 
ни въ бioгpaфичecкиxъ данныхъ, сообш,аемыхъ мужемъ его 
племянницы Кондюиттомъ, нетъ ни малейшаго намека на 
это роковое coбытie, достоверность котораго однако не под-
лежитъ никакому сомнен1ю. 

Прежде всего фактъ душевнаго разстройства Ньютона 
подтверждается свидетельствомъ Гюйгенса, который не былъ 
способенъ выдумывать сплетни и всегда отзывался о Нью-
тоне наилучшимъ образомъ. Вотъ что разсказываетъ Гюй-
генсъ: «29 мая 1694 года шотландецъ Колинзъ разсказалъ 
мне, что полтора года тому назадъ знаменитый математика» 
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Ньютонъ внезапно сошелъ съ ума, либо всл'Ьдств1е чрезм^р-
наго напряжен1я умственныхъ способностей, либо по при чине 
чрезм^рнаго горя, доставленнаго ему утратою во время по-
жара его химической лаборатор1и и многихъ рукописей. Когда 
Ньютонъ явился къ арх1епископу кэптербер1йскому, некоторые 
его речи указывали на явное умопомешательство. Друзья 
Ньютона немедленно приняли его подъ свое попечен1е и, по-
местивъ въ уединенномъ доме, употребили средства, при по-
мощи которыхъ онъ выздоровелъ на столько, что у;ке сталъ 
понимать свои Начала Естественной Философш». 

Въ письме, адресованномъ Лейбницу, Гюйгенсъ уведом-
ляетъ о выздоровленш Ньютона, иЛейбницъ (23 ¡юня 1694) 
отвечаетъ: «Чрезвычайно радъ, что получилъ это извест1е 
одновременно съ извещен1емъ о болезни Ньютона, которая 
безъ сомнен1я была весьма серьезна. Такимъ людямъ, какъ 
вы и онъ, я особенно желаю долгой жизни и полнаго здоровья, 
более чемъ другимъ, потому что утрата другого сравни-
тельно была бы далеко не такъ тяжела». Изъ письма Лейбница 
очевидно, что болезнь Ньютона до самаго выздоровлен1я ве-
лйкаго человека была многимъ неизвестна, откуда ясно, 
что близк1е Ньютона тщательно скрывали истину: этимъ, быть 
можетъ, объясняется молчан1е первыхъ б1ографовъ. Мног1е 
изъ ложнаго страха умалить славу Ньютона не хотели допу-
стить мысли, что этотъ ген1альный человекъ могъ хотя вре-
менно сойти съ ума. Так1я соображен1я руководили даже 
наилучшимъ аЕгл1йскймъ б1ографомъ Ньютона, Брюстеромъ, а 
между темъ онъ то и нашелъ документъ, окончательно под-
твердивши показан1я Гюйгенса, если бы не было показан1и 
самого Ньютона въ виде его писемъ, о которыхъ будетъ ска-
зано несколько ниже. 

Въ архиве кэмбридягскаго университета сохранилась ин-
тересная рукопись, писанная современникомъ Ньютона. Нек1й 
Абрагамъ де-ла-Примъ, студентъ кэмбриджскаго университета, 
въ то время юноша 18 летъ, аккуратно велъ дневникъ, въ 
который заносилъ всякое поражавшее его собьше. Тонъ его 
разсказа дышетъ такой наивностью и искренностью, что ни-
какихъ сомнен1й на счетъ истинности быть не можетъ. 

Вотъ что онъ пишетъ: 
1692 г. 3 февраля. То, что я сегодня слышалъ, я долженъ 

разсказать. Есть некто мистеръ Ньютонъ, котораго я очень 
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часто вид^лъ, црофессоръ коллепи Троицы, страшно знаменп-
тыи своей ученостью, чудеснМшш математикъ, философъ, 5о-
гословъ и проч. Онъ уже много л^тъ членомъ Королевскаго 
Обпхества и между прочими учеными книгами написалъ одну 
о математическихъ началахъ филocoфiи, которая прославила 
его такъ, что онъ получилъ, особенно изъ Шотландхи, пропасть 
погдравительныхъ писемъ за эту самую книгу. Но изъ вс^хъ 
книгъ, которыя оаъ написалъ, была одна о цв^тахъ и св^те, 
основанная ва тысячахъ опытовъ, которые онъ делалъ вте-
чев1е двадцати л4тъ, и стоившая ему много сотъ фунтовъ 
стерлцнговъ. Эта книга, которую онъ такъ ц-Ьнилъ и о кото-
рои все говорили, по несчастью погибла отъ пожара. (Следуетъ 
зазсказъ почти дословно сходный съ приведеннымъ выше), 

.^огда Ньютонъ увиделъ, что случилось, век думали, что онъ 
сошелъ съ ума и онъ до того былъ потерянъ, что еще м^сяцъ 
спустя былъ самъ не свой". 

Изъ этого безхитростнаго разсказа очевидно, что Гюйгенсъ 
ошибся лишь въ эпохе, полагая, будто эпизодъ со свечей прои-
зошелъ въ конце 1692 года, тогда какъ дело было въ на-
чале года—ошибка понятная, если принять во внимание все то, 
что сообщаетъ кэмбриджск1й студентъ и если различить въ 
болезни Ньютона несколько иер}одовъ, Студентъ говоритъ: 
«все думали, что Ньютонъ сошелъ съ ума», т. е. вероятно 
потомъ перестали думать, не видя признаковъ буйнаго пом Г>-
шательства. Ньютонъ былъ однако все еще «потерянъ» и «самъ 
не свой». Какъ видно изъ разсказа Гюйгенса, гораздо позднее 
Ньютонъ явился къ арх1епископу; это вполне правдоподобно. 
Незадолго до пожара, вероятно после смерти матери, которая, 
заметимъ кстати, второй разъ была замужемъ за священни-
комъ, Ньютонъ сталъ впервые много заниматься богословскими 
вопросами. После ̂ хжового пожара его разстроенный мозгъ про-
должалъ работать и весьма возможно, что Ньютонъ явился къ 
ярх1епископу съ такими богословскими разсул;ден1ямй, которыя 
смутили это духовное лицо не менее чемъ друзей Ньютона. 
Кому случалось видеть постепенное развит1е сумасшеств1я, 
тотъ знаетъ, что нередко душевная болезнь долго усколь-
заетъ отъ вниман1я даже врачей, а темъ более людей, не 
привыкшихъ распознавать признаки помешательства. Поэтому . 
Врюстеръ поступаетъ весьма не.тогично, выводя изъ приведен-
наго разсказа, что Ньютонъ после нервнаго возбужден1я, про-
должавшагося «лишь месяцъ», совсемъ выздоровелъ и лишь 
по временамъ страдалъ будто бы меланхол1ей самаго обыкно-
веннаго рода, т. е. обычнымъ англ1йскимъ сплиномъ. 
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Для полнаго опред'Ьлен1я характера болезни Ньютона не-
обходимо, во-первыхъ—условиться на счетъ термина ужопо^т-
шательсшво, нередко ирилагаемаго къ самымъ разнородным'̂  
душевнымъ бол-Ьзнямъ, во-вторыхъ—различать въ болезни раз-
ные пер1оды. Еще древше признавали существован1е такъ ка-
зываемыхъ «св'Ьтлыхъ промежутковъ», и они появлялись та?^же 
въ бол'Ьзни Ньютона. 

По нашему мнен1ю, единственнымъ признакомъ, отличаю-
щимъ настоящее умопомешательство отъ различныхъ нервныхъ 
возбужден1й и экстазовъ, является слабость воли, соединен-
ная съ разстройствомъ логическихъ способностей. Что ка-
сается чувствъ, они могутъ быть крайне притуплены, но иногда 
и наоборотъ, находиться въ крайне возбужденномъ состоя-
нш — порою то и другое состоян1е чередуются. Разъ будетъ 
доказано, что во время болезни Ньютонъ не только не могъ 
управлять собою, но и обнаружилъ явное отсутств1е элемен-
тарной способности логически мыслить, дошедши до того, что 
некоторый его действ1я и мысли могли показаться след-
ств1емъ крайней неразвитости или даже глупости, никакого 
сомнен1я более быть не можетъ. Паскаль, котораго ложно 
считали помешаннымъ, даже въ своемъ знаменитомъ завеща-
Н1И остался если и больнымъ мистикомъ, во всякомъ случае 
умнымъ человекомъ; письмо же, подобное тому, которое Нью-
тонъ отправилъ Локку, могъ написать или глупецъ, или безумный. 

Приблизительный ходъ развит1я болезни Ньютона, по на-
шему мненш, следующ1й: въ начале 1692 г. ироисходитъ 
пожаръ, истребивш1й его бумаги и сильно потрясш1й Нью-
тона, который «не могъ опомниться» втечете месяца; гибель 
его трудовъ наводитъ на Ньютона крайнюю апат1ю—въ мень-
шемъ размере мы это видели после полемики изъ за опти-
ческихъ теор1й, когда Ньютонъ, бышШ въ цвете силъ, на 
минуту бросилъ фйлософ1ю и взялся за фабрикащю сидра; 
вскоре умъ Ньютона начинаетъ работать, но болезненно; онъ 
занимается богослов1емъ, переписывается съ Бентлеемъ; онъ 
боленъ, но все еще не сумасшедш1й. Переписка изнуряетъ его 
окончательно; Ньютонъ начинаетъ страдать то мучительной 
безсонницей, то болезненной сонливостью; въ начале 1693 года 
болезнь ухудшается, мысли Ньютона становятся безсвязными, 
онъ впадаетъ въ глубокую мeлaнxoлiю• Это состояше, идущее 
прогрессивно до осени, и есть эпоха полнаго умопомешатель-
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ства, длившаяся около года. Такая картина болезни схо-
дится и съ Б0казан1емъ Гюйгенса, что Ньютонъ сошелъ съ 
ума въ начале 1693 года, и съ письмами къ Локку, писан-
ными Ньютономъ осенью этого года. Лишь съ октября начи-
нается улучшеше, и около апреля 1694 года Ньютонъ уже 
нонимаетъ свои Начала Естественной Философии 

Въ доказательство справедливости такого взгляда на бо-
лезнь Ньютона, ириведемъ главные факты, касаюш,1еся этой 
печальной эпохи въ жизни великаго человека. 

После перваго потрясен1я Ньютонъ понемногу сталъ при-
ходить въ себя и къ концу 1692 года былъ почти здоровъ. 
Въ это то время онъ затеялъ богословскую переписку, до-
ведшую его до еш,е более тяжкой болезни. Весьма возможно, 
что на богословск1е предметы онъ былъ опять наведенъ не 
только собственными мыслями, но и старан1ями друзей, род-
ственнйковъ и особенно родственницъ. Англ1йск1я женш,ины, 
какъ известно, часто говорятъ съ больными о peлигiи и 
кроме желан1я разсеять меланхол1ю Ньютона тутъ играло, 
быть можетъ, роль соображение, что благочестивыя размыш-
лен1я не такъ утомятъ мозгъ больного, какъ научные пред-
меты; а этотъ мозгъ требовалъ пип1,и уже по одной при-
вычке къ сосредоточенному мышленш. Еш,е летомъ 1692 года 
Ньютонъ чувствовалъ себя настолько сильнымъ, что могъ 
послать математику Валлису ответъ на трудное геометриче-
ское предложеше—ясное доказательство того, что потрясение, 
за которое истор1я должна винить любимую собачку Нью-
тона, не оставило неизлечимыхъ последств1й и что оконча-
тельное помешательство Ньютона было вызвано безразсуднымъ 
переутомлен1емъ мозга больного, котораго, быть можетъ, почти 
заставили заниматься отвлеченностями богословской догма-
тики. Всю зиму 1692 — 93 года, съ начала декабря по ко-
недъ февраля, Ньютонъ размышляетъ исключительно о бого-
cлoвiй и пишетъ замечательный въ своемъ роде письма къ 
д-ру Вентлею, доказываюш,1я, что въ эту зиму Ньютонъ ни-
какъ не могъ быть сумасшедшимъ, но могъ отъ такихъ ра-
ботъ сойти подъ конецъ съ ума. 

Происхожден1е писемъ Ньютона къ Бентлею таково. Мо-
лодой блестящ1й проповедникъ д-ръ Бентлей усердно зани-
мался аполог1ей христ1анства, ратуя противъ тогдашняго ма-
тер1алвзма,главнымъ представителемъ котораго считался Гоббзъ, 
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такъ что слово «гоббистъ» было почти равносильно поздней-
шему слову «нигилистъ». Благочестивые люди постоянно бо-
ролись съ «гоббистами», которыхъ, по словамъ одного совре-
менника, можно было встретить въ каждой кофейне. По за-
веп],анш известнаго физика Бойля, была учреждена стипен-
д1я по 500 рублей въ годъ для основашя каеедры, съ ко-
торой должно было произноситься ежегодно восемь проповедей 
протйвъ атеизма. Эта каеедра досталась Бентлею. Онъ про-
челъ шесть проповедей, исходя изъ аргументовъ большею 
частью психологическаго свойства. Тутъ ему пришла блестя-
щая мысль обратиться за доказательствами къ философ1й 
Ньютона, и онъ вздумалъ посвятить две лекцш такъ назы-
ваемому космологическому доказательству существован1я Про-
виден1я, формулируемому текстомъ: небеса поведаютъ славу 
бож1ю, Бентлей обратился за содейств1емъ къ самому Нью-
тону—новое доказательство того, что близше Ньютона счи-
тали этотъ родъ размышлешй самымъ подходящимъ для боль-
ного и что собачка вовсе не такъ виновата, какъ думаютъ— 
во всякомъ случае на нее падаетъ лишь часть вины, Бентлей 
просилъ Ньютона указать ему, как1я книги следуетъ прочесть 
предварительно, чтобы осилить его Начала. Ньютонъ соста-
вилъ списокъ, и Бентлей, человекъ огромныхъ способностей 
и чрезвычайнаго трудолюб1я, очень скоро одолелъ Начала, 
иостигъ систему Ньютона не какъ диллетантъ, а какъ настоя-
Щ1й математикъ. Темъ не менее, не вполне доверяя своимъ 
силамъ, Бентлей искалъ содействия Ньютона для устранен1я 
разныхъ представившихся ему сомнен1й. Особенно смущала 
молодого богослова теор1я знаменитаго римскаго поэта-материа-
листа Лукрещя, представляющая поэтическую обработку ато-
мизма. Бентлей представилъ Ньютону целый списокъ вопро-
совъ, и едва оправивш1йся больной лихорадочно взялся за ра-
боту, желая согласовать свое философское учете съ положи-
тельной религ1ей~задача, которая была не легка и для вполне 
здороваго ума. По словамъ самого Ньютона, целью его пи-
семъ было доказать, что онъ создалъ свои Начала Есте-
ственной Философш съ целью найти принципы, которые 
неизбежно должны привести къ вере въ Божество. 

Въ одномъ изъ этихъ чрезвычайно любопытныхъ писемъ, 
составляющемъ ответъ на вопросъ Бентлея, какъ Ньютонъ 
смотритъ на систему Лукрещя?—больной, но все еще вели-
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к1й уа1ъ пытается опровергнуть матер1алйстическое учен1е сле-
дующими доводами: Если бы матер1я была вечна' и обладала 
врожденною способностью тяготен1я, то во всякомъ данномъ 
конечнольъ пространстве, напр., въ преде:1ахъ солнечной си-
стемы, она въ конце концовъ должна была бы сойтись къ 
центру системы и образовать одну большую сферическую массу. 
Если признать, что матер1я разсеяна въ безконечномь П1к»-
странстве, то часть ея соберется въ одну массу, другая часть 
въ другую и т. д., и получится безконечное число сфериче-
скигь телъ. Такимъ образомъ могли возникнуть и солнце, и 
звезды изъ светящейся матер1и. Но есть и так1я особенни-
сти, который необъяснимы естественными причинами. Непо-
нятно, почему матер1Я разделилась на две части, светящуюся 
(солнце и звезды) я темную (земля и планеты). Если бы м1-
роздан1е было создано неразумной силой, она распределила 
бы темныя п светящ1яся тела какъ попало. Солнце находится 
въ центре всей планетной системы. Нетъ однако причины, 
почему бы солнцу не быть темнымъ теломъ, подобно земле, 
находящейся также въ центре лунной орбиты, или 10пите1)у, 
вокругъ котораго вращаются спутники. Словомъ, нетъ естествен-
ныхъ причинъ, объясняющихъ распределен1е светящихся и не-
светящихся телъ, стало быть эти и])ичины сверхъестественны. 

Конечно, на это можно было бы возразить Ньютону, что 
незнан1е естественныхъ причинъ еще не служить доказатель-
ствомъ ихъ отсутств1я, и что съ той й̂ е точки 31)ен1я Кеп-
леръ, не знавппй теор1и тяготешя, открытой Ньютономъ, могъ 
считать свои законы следств1емъ сверхъестественной причины— 
гармоническаго плана М1роздан1я. Но во всякомъ случае это 
письмо Ньютона доказываетъ еще значительную силу его ума. 

Далее Ньютонъ пишетъ, что самый законъ тяготения сии-
детельствуетъ о существованш разумнаго плана м1роздан1я. Дли 
того, чтобы такъ искусно приладить одну планету къ другой 
и разсчитать все пропорцш, напр. дать земле такую скорость, 
чтобы находящ1еся на экваторе предметы могли на ней дер-
жаться, не смотря на вращен1е, все это, по словамъ Нью-
тона, требовало искусныхъ рукъ художника-геометра. Въ 
этомъ случае Ньютонъ почти правъ: да, требовался велик!й 
умъ самого Ньютона, чтобы дать планъ м1роздан1Я и <5:прила-
дить пропорщи», превративъ нестройный хаосъвъ художествен-
ную «гармон1ю». Законы природы выражаютъ зависимость 
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между внешними явлешями и нашимъ умозхъ. Для ума ди-
каря и даже всякаго малообразованнаго человека солнечная 
система до сихъ поръ остается ненонятнымъ хаосомъ, и онъ 
только по привычке знаетъ или веритъ, что солнце взойдетъ 
завтра, какъ взошло вчера. 

Не менее любопытно третье письмо, въ которомъ прямо 
сказывается сильный ыатематичесшй умъ: здесь Ньютонъ раз» 
бираетъ мнеше, приписанное Вентлеемъ Платону, что небес-
ныя тела были созданы на безконечномъ разстоянш отъ земли. 
Ньютонъ разбираетъ по этому поводу разныя гнпотезы, вроде 
той, что произошло бы, если бы солнечное тяготен1е внезапно 
удвоилось или, наоборотъ, уменьшилось и доказываетъ, что 
постоянство силы тяготешя противоречитъ приведенному мне-
н1ю Платона, такъ какъ лишь при переменномъ тяготеши 
безконечная параболическая орбита могла бы превратиться 
въ замкнутую эллиптическую. Очевидно, что мыслить съ та-
кою логическою последовательностью можетъ только человекъ 
во всякомъ случае не помешанный. 

Но это умственное напряжете дорого стоило Ньютону. По 
окончан1и переписки съ Вентлеемъ силы его все слабеютъ 
и въ одномъ изъ писемъ, помеченномъ 13 сентября 1693 г., 
онъ самъ заявляетъ что «потерялъ связь своихъ мыслей». 
Въ этомъ письме, адресованномъ Пенису, Ньютонъ проявляетъ 
все признаки серьезной душевной болезни—безсвязность мы-
слей, неестественную подозрительность, необычайную хандру 
и враждебность къ людямъ, ничего дурного ему не сделавшимъ-

«Миллингтонъ нередалъ мне ваше послан1е, пишетъ Нью-
тонъ, и просилъ меня убедительно повидать васъ, когда л 
буду въ Лондоне. Я противился; но по его настоянш согла-
сился, не подумавъ, что делаю; потому что я чрезвычайно 
потрясенъ путаницей, въ которую попалъ, и все эти двенад-
цать месяцевъ я плохо е л ъ и плохо спалъ и не имею преж-
ней связи мыслей. Л никогда не намеревался достигнуть чего 
.'1и6о посредствомъ васъ или посредствомъ милости короля 
1акова но чувствую, что долженъ отделаты^я отъ вашего 
знакомства и не видеть ни васъ, ни кого либо изъ своихъ 
друзей, если только л могу потихоньку ускользнуть отъ нихъ. 
Прошу прош,ен1л за то, что сказалъ, будто хотелъ васъ пови-
дать и остаюсь вашимъ покорнейшимъ слугою. И. Ньютонъ». 

Это написано черезъ полгода после последняго письма къ 

ьежавшаго нзъ Англш еш,е 5 летъ тому пазадъ. 
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Бентлею и по всему видно, что за л^то 1693 года болезнь 
развилась необычайно быстро. 

13 сентября было написано приведенное письмо къ Пе-
пису, а три дня спустя, 16 сентября, Ньютонъ пишетъ свое 
знаменитое письмо къ Локку: 

«С;фъ! Будучи того мн^шя, что вы намерены запутать 
меня съ женщинами, а также другими способами, я былъ 
такъ разстроенъ этимъ, что когда мн^ сказали, что вы больны 
и вероятно умрете, я ответилъ, что было бы лучше, если бы 
вы умерли. Теперь прошу прощевхя за этотъ недостатокъ чув-
ства милосерд1я, потому что теперь я доволенъ, зная, что 
сделанное вами справедливо, и прошу прощешя за то, чт(» 
дурно о васъ думалъ и что представлялъ себе, будто вы: иод-
рываете основы нравственности въ принцппахъз положен-
ныхъ вами въ основан1е вашей книги объ кдеяхъ и въ дру-
гихъ книгахъ, и за то, что я счелъ васъ за гоббиста. Прот'у 
прощешя за то, что л сказалъ и думалъ, что вы хотите про-
дать мне должность или запутать меня. Вашъ нижайшей и 
несчастнейш1п слуга Исаакъ Ньютонъ>. 

Локкъ, невидимому не знавш1й, въ какомъ иоложен1и на-
ходилась болезнь Ньютона, былъ просто пораженъ этимъ пп-
слашемъ и не зналъ, что думать. Онъ ответилъ дружескимт. 
успокоительнымъ письмомъ, прося Ньютона указать, где и въ 
чемъ онъ виделъ въ его книге «подрываше основъ̂ ^ и об1;-
щалъ исправить сколько нибудь сомнительныя места. 

Письмо къ Локку помечено Лондономъ. Черезъ две не-
дели после этого, Пеписъ, получивш1й известное уже письмо 
отъ Ньютона, уведомляетъ Миллингтона: «Я получилъ письмо 
столь безсвязное, что боюсь, нетъ ли у Ньютона разстройства 
головы и ума или и того, и другого». Миллингтонъ отвечаетъ: 

«28 числа я встретилъ Ньютона. Безъ всякаго вопроса съ мо-
ей стороны, онъ сказалъ мне: я написалъ Пенису странное письмо 
и теперь смущенъ. У меня постоянно болитъ голова и я пять 
сутокъ сряду не спалъ, а потому прошу прощенш: мне стыдно, 
что я писалъ так1я грубости». По словамъ Миллингтона, «Нью-
тонъ теперь здоровъ и хотя немного подверженъ меланхол1'и, 
надеюсь, что это не повл1яло на его разумъ и не повл1яетъ 
впредь. Я думаю этого должны желать все, кто любитънауку», 
несколько дней спустя мы видимъ Ньютона въ Кэмбридже и 
онъ пишетъ Локку новое письмо, менее нелепое, но еще далеко 
не свидетельствующее о полномъ выздоровлеши «Сэръ! Въ по-
следнюю зиму, слишкомъ часто засыпая у камина, я ир1обрелъ 
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дурную привычку спать; и разстройство, которое въ это время 
было эпидемическимъ, вывело меня изъ колеи, такъ что когда 
я писалъ вамъ, я д^лыи сутки не спалъ ни часу, а втечензе 
дня не спалъ ни минуты. Помню, что писалъ вамъ, но что я 
сказалъ о вашей книге, не помню. Если вамъ угодно прислать 
мне выписку этого места, я вамъ объясню, если смогу. Впшъ 
покорный слуга, И. Ньютонъ». 

О ходе болезни Ньютона втечен1е зимы 1693—94 года 
известно немногое. Вполне достоверно, что весною онъ былъ 
настолько здоровъ, чтобы понимать свои сочинен1я, а въ авгу-
сте того же года уже принялся за дальнейшую разработку од-
ного изъ труднейшихъ вопрасовъ небесной механики, а именно 
теор1й движешя луны. 

Здесь вполне уместно указать на преувеличен1е, въ ко-
торое впали Лапласъ и Bio, утверлсдая, что после выздоров-
лен1я Ньютонъ утратилъ прежн1й ген1й, что вместо науки онъ 
сталъ заниматься богослов1емъ и въ доказательство всего этого 
указывая, что после 1693 года онъ не совершилъ ни од-
ного велйкаго открыт1я. Последн1й аргументъ, даже если при-
нять его безъ оговоройъ, не вполне убедителенъ. 1ы видимъ 
сплошь и рядомъ, что даже для гешальнейшихъ людей боль-
шею частью существуетъ определенная эпоха творчества и 
что впоследств1'и они лишь разрабатываютъ свои прежняя от-
крытая. Въ каждомъ, даже величайшемъ ген1и есть лишь из-
вестный запасъ творческой энерг1й, который расходуется раньше 
или позднее въ зависимости отъ условий характера,- тез1пера-
мента, часто даже отъ внешнихъ обстоятельствъ, какими 
для Ньютона явилось напр. назначение его депутатомъ въ 
иарламентъ—заняло совсемъ ему не свойственное. По боль-
шей части замечается, что преждевременное развшче влечетъ 
за собою скорое истощен1е и даже смерть (Паскаль, Моцартъ, 
Рафаэль). О Ньютоне нельзя сказать, чтобы развит}е его шло 
ненормально вплоть до испытанной имъ душевной болезни. Но 
весьма возможно, что ослаблеше творчества наступило неза-
висимо отъ болезни. Непрерывное творчество отъ юности до 
глубокой старости явлеше весьма редкое, и притомъ встре-
чающееся скорее въ области поэтическаго творчества (Гете, 
Вйкторъ Гюго), чемъ въ области науки. Ньютонъ совершилъ 
первыя великая открыт]я, имея 24 года; его Начала были 
обработаны для перваго издания, когда Ньютону было 45 летъ. 
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Двадцать одинъ годъ творчества—это уясе весьма эвачн-
тельная величина; но и самый фактъ полнаго оскуден1я твор-
ческихъ силъ Ньютона неверенъ. Только после своей болезни 
Ньютонъ окончательно разработалъ теор1ю движен1й луны и 
иодготовилъ новыя издашя своего безсмертнаго труда, въ 
которыхъ сделалъ много новыхъ, весьма важныхъ дополнен!й. 
После болезни онъ создалъ свою теорш астрономической 1)е-
фракц1и, т. е. преломлен1я лучей светилъ въ слояхъ земной 
атмосферы—теор1ю въ высшей степени остроумную и не утра-
тившую значешя до сихъ поръ. Наконецъ после болезни Нью-
тонъ решилъ несколько весьма трудныхъ задачъ, предложен-
ныхъ другими математиками. 

УН 

Назначенхе Ньютона директоромъ монетнаго двора.—Задача 
Бернулли.—Ех ungue leonem.—Доносъ на Ньютона.—Полемика 
(!ъ Лейбницемъ. — Билль о долготахъ. — Письмо Лейбница къ 
принцессе Уэльской.—Хронологичесь1Я и богословсшя сочи-

нены Ньютона.—Социн1анск1я идеи. 

Ньютону было уже за пятьдесятъ летъ; не CMOTIIH па 
свою огромную славу и блестящ1й успехъ его книги — из-
даше принадлежало не ему, а Королевскому Обп̂ еству — 
Ньютонъ жилъ въ весьма стесненныхъ обстоятельствахъ, а 
иногда просто нуждался: случалось, что онъ не могъ упла-
тить пустячнаго членскаго взноса. Жалованье его было не-
значительно, и Ньютонъ тратилъ все, что имелъ, частью на 
химическ1е опыты, частью на помоп1;ь своимъ родственникамъ; онъ 
помогалъ даже своей старинной любви—-бывшей миссъ Сторей. 

Въ 1695 году матер1альныя обстоятельства Ньютона из-
менились. Близк1й другъ и поклонникъ Ньютона Чарльзъ Мон-
тэгю, молодой аристократъ, летъ на 20 моложе Ньютона, 
страстный любитель литературы, немного занимавппйся также 
и наукой, достигъ одного изъ самыхъ высокихъ положен1й въ 
государстве: онъ былъ назначенъ канцлеромъ казначейства, 
почти тоже, что министръ финансовъ. 

Занявъ этотъ постъ, Монтэгю обнаружилъ замечательныя 
административныя способности. Между прочимъ онъ занялся 
вопросомъ объ улучшен1и денежнаго обрап1,ен1я въ Англ1и, гд1: 
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ВЪ ТО время, после ряда войнъ и революций, было мнолчество 
фальшивой и неполновесной монеты, что приносило огромный 
уш;ербъ торговле. Монтэгю взду1малъ перечеканить всю мо-
нету. Мног1е возстали противъ этой реформы, называя ее «ди-
кимъ проэктомъ», могуш;имъ разорить казну и даже «подор-
вать основы государственной власти». Но Монтэгю былъ не 
изъ числа людей, которыхъ можно напугать громкими словами. 
Онъ убедилъ въ своей правоте и палату, и корону—и пере-
чеканка была дозволена. 

Съ целью придать наибольш1й весъ своимъ доказатель-
ствамъ Монтэгю обратился къ тогдашнимъ знаменитостямъ, 
а именно къ Ньютону, Локку и Галлею. Въ то же время ему 
пришла мысль выказать благодарность своему знаменитому 
другу и воспользоваться его услугами для блага страны. 

Вольтеръ объясняетъ дело иначе. Съ свойственной ему 
«гeнiaльнoй игривостью» онъ утверждаетъ, что Ньютонъ по-
палъ въ честь не за то, что былъ авторомъ Началъ, а по-
тому, что имелъ хорошенькую племянницу. Отношен1я Мон-
тэгю къ племяннице Ньютона конечно не секретъ; но бла-
городный и открытый характеръ этого г0сударственна]'0 че-
ловека говоритъ за то, что онъ главнымъ образомъ руковод-
ствовался своимъ безграничнымъ уважен1емъ къ Ньютону. 

Въ марте 1695 года Монтэгю написалъ Ньютону письмо, 
въ которомъ еообп];илъ, что уже заручился соглас1емъ короля 
на его назначение. «Эта должность (т. е. управляюп1,аго мо-
нетнымъ дворомъ) писалъ Монтэгю, чрезвычайно годится для 
васъ. Это главная должность въ монетномъ дворе. Она опла-
чивается 5 или 6 тысячами рублей въ годъ, а дела не слиш-
комъ много, такъ что займетъ не более времени, чемъ вы 
можете уделить». 

Ньютонъ не обманулъ ожидан1й своего друга. Онъ взялся 
за новое дело съ чрезвычайнымъ усерд1емъ и вполне добро-
совестно, причемъ своими познан1ями по хим1и и математи-
ческой сообразительностью оказалъ огромный услуги стране. 
Благодаря этому, трудное и запутанное дело перечеканки было 
удачно выполнено втечете двухъ летъ, что сразу возстано-
вило торговый кредитъ. Эта реформа чрезвычайно огорчила 
меняяъ, ростовп];иковъ и фальшивыхъ монетчиковъ. НекШ Ша-
лонэ написалъ на Ньютона доносъ, указавъ на выпускъ фаль-
шивой монеты и обвиняя въ этомъ Ньютона. Следств1е по-
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казало, что зюнету фабрпковалъ самъ доносчикъ и ио тогдаш-
ттъ законамъ онъ былъ казненъ. 

Ньютонъ такъ много работалъ но должности, что въ эти 
два года почти не занимался математикой. Толы:о разъ пред-
ставился случай испытать его силы. Въ 1юне 1696 года, извест-
ный математикъ Иванъ Бернулли, одииъ изъ членовъ знаме-
1ШТ0Й «математической династ]и Бернуллипослал'ь вызовъ 
«всемъ остроумнейпшмъ математикамъ, продветающимъ на 
земномъ шаре», предлагая решить две весьма трудный за-
дачи. Одна состояла въ определении кривой лин1и̂  соединяю-
П1;ей две точки, такого рода, чтобы тел«», движуп1,ееся един-
ственно въ силу своей тяжести, начавъ движен1е изъ верх-
ней точки, достигло нижней въ возможно коротк1й промежу-
токъ времени. МозКно подумать, что прямая лпн1я, какъ крат-
чайшая, удовлетворяетъ этой задаче; но не следуетъ забы-
вать, что въ этомъ вопросе играетъ роль не одна длина пути, 
но и скорость движен1я точки. Другая задача чисто геомет-
рическая была не менее сложна. Въ то время председате-
лемъ Кор. Обш,ества былъ Монтэгю. Получивъ задачи, онъ пе-
редалъ ихъ Ньютону, который, занявшись ими въ часы досуга, ьг 
тотъ же день решилъ обе и прислалъ решение Монтэгю. Нью-
тонъ показалъ, что первой задаче удовлетворяетъ такъ назы-
ваемая циклоида, кривая лин1я, изследованная еп],е Наскалемъ. 

Этотъ случай особенно любопытенъ по той причине, что 
даетъ возможность сравнить силы Ньютона после испытан-
ной имъ душевной болезни съ силами другихъ тогдашнихъ 
математиковъ первой величины. Решен1емъ задачъ Бернулли 
занялись первые математики того времени, въ томъ числе въ 
Герман1и Лейбницъ и во Франщи Л'Опиталь. Лейбницъ былъ 
«пораженъ красотою задачъ» и, узнавъ, что Бернулли назна-
чилъ гиестгшжячный срокъ на решен1е, просилъ продолжить 
его до одного года. Бернулли охотно согласился, и къ концу срока 
были получены решения отъ Ньютона, Лейбница и ЛЧИтталя. 
причемъ решен1е Ньютона, найденное имъ въ несколько часовъ, 
было безъ подписи. Но Бернулли темъ не менее тотчасъ уга-
далъ автора—«1апдиаш ех ullgue ]ёопеш»,какъ по когтямъ 
льва, по словамъ самого Бернулли. 

Вскоре после того Ньютонъ изъ управляющаго монет-
нымъ дворомъ былъ сделанъ главнымъ директоромъ монет-
наго дела и сталъ получать 15,000 рублей въ годъ; эту 
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должность онъ занималъ до самой смерти. При чрезвычайно 
ум^ренномъ образе жизни Ньютона изъ жалованья у него 
составился ц^лый каниталъ. 

Усиленная служебная деятельность Ньютона сама по себе 
достаточно объясняетъ уменьшеше его творческой способности 
въ области науки. Мы видимъ, что Ньютонъ то пишетъ от-
четы о чеканке монеты, то составляетъ таблицы пробы ино-
странныхъ монетъ, то занимается металлургией, на сколько 
это необходимо для монетнаго дела. Въ 1701 году Ньютонъ, 
убедившись въ полной несовместимости своей должности съ 
профессорскими обязанностями, передаетъ кембриджскую ка-
оедру своему ученику Уистону, котораго впрочемъ вскоре уда-
лили п заменили слепцомъ Саундерсономъ. 

Около этого времени въ домъ Ньютона переселилась его 
племянница, вдова полковника Катерина Бартонъ, умная, пре-
красная молодая 5кенп1.ина, которую Ньютонъ воспиталъ на 
свои" средства и любилъ какъ дочь. Между темъ другъ Нью-
тона Монтэгю, произведенный въ графа Галифакса, потерялъ 
^кену и, встречаясь у Ньютона съ его племянницей, вскоре 
влюбился въ нее. Отношешя Монтэгю къ молодой вдове воз-
будили много злыхъ толковъ, хотя поклонники Ньютона уве-
ряютъ, что отношешя эти были чисто платоническими. Такъ 
или иначе, Катерина Бартонъ была одна изъ образованней-
шихъ и прекраснейшихъ женп;инъ своего времени. Мало по ма-
лу Монтэгю сделался въ доме Ньютона своимъ человекомъ 
и сталъ относиться къ Ньютону, какъ къ старшему родствен-
нику. Этотъ государственный человекъ, водившШ дружбу со 
многими учеными литераторами и поэтами, напр. съ Галлеемъ. 
Конгривомъ, Стилемъ и Попомъ, умеръ въ цвете летъ, въ 
1715 году, оставивъ въ завеш;анш значительную сумму на 
имя Катерины Бартонъ и записавъ на имя Ньютона, въ знакъ 
любви и уважешя, 1000 рублей. 

Какъ всегда бываетъ, за назначен1емъ Ньютона на вы-
сокШ постъ главнаго директора монетнаго двора, последо-
валъ рядъ почестей и отлич1й. Въ 1699 г. Парижская Ака-
дем1я Наукъ, только что получившая разрешен1е допустить 
въ число своихъ членовъ несколько корреспондентовъ изъ 
иностранцевъ, избрала въ члены Ньютона. Въ 1703 году 
Ньютонъ былъ избранъ президентомъ Лондонскаго Королев-
скаго Общества и занималъ этотъ постъ до самой смерти. 
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Въ 1705 году королева Анна вздумала со вс^мъ своимъ 
дворомъ посетить Кэмбриджстй университетъ и по этому 
случаю пожаловала Ньютона въ дворянское достоинство. Въ 
томъ же году Ньютонъ испьггалъ значеше пословицы: «никто 
не пророкъ въ своемъ отечестве». Въ Кэмбридже нашлп, что 
онъ слишкомъ долго и безъ пользы былъ депутатомъ отъ 
университета, и на новыхъ выборахъ Ньютонъ провалился, 
пройдя последнимъ въ списке. 

До какой степени занят1я по должности отвлекали Нью-
тона отъ науки, видно изъ того, что второе издаше Началъ 
онъ решился поручить своему ученику, талантливому моло-
дому математику Котесу, конечно подъ своимъ наблюден1емъ. 
По этому предмету между Котесомъ и Ньютономъ завязалась 
обширная переписка. 

Когда книга была почти напечатана, Котесъ выразилъ 
желаше присоединить къ ней предислов1е и просилъ богослова 
и математика Бентлея взять на себя эту работу. Но Бентлей 
да и самъ Ньютонъ настаивали на томъ, чтобы предислов1е 
было составлено Котесомъ. Последшй согласился и спросилъ 
Ньютона, дозволить ли онъ «отделать» Лейбница за его на-
падки на Ньютона? Въ то время между Ньютономъ и Лейб-
ницемъ происходила знаменитая полемика, въ которой оба 
противника были одинаково неправы, по вопросу о томъ, 
кто изъ нихъ первый изобрелъ дифференщальное исчислеше. 
При всемъ своемъ личномъ раздражеши противъ Лейбница, 
Ньютонъ не только не дозволилъ упомянуть его имя въ пре-
дисловш, но, наоборотъ, воздалъ должное своему противнику, 
въ особомъ примечаши, въ которомъ прямо признаетъ за 
Лейбницемъ равныя съ собою права на открыт1е дифферен-
щальнаго исчислен1я. Ньютонъ сознавалъ, что великое про-
изведете, где излагаются вечныя истины, не должно иметь 
ничего обш;аго съ полемикой, представляюп1;ей чисто личный и 
весьма, недолговечный интересъ. 

Вскоре после выхода второго издашя его книги Ньютонъ 
былъ назначенъ членомъ коммисс1и, учрежденной съ целью 
разработать иарламентсшй билль о выдаче наградъ за оты-
скате яаилучшаго способа определять долготу места въ 
открытомъ море. Комитетъ состоялъ изъ Ньютона, Галлея, 
Котеса и Кларка, къ которымъ причислили Диттона и Уи-
стона—оба иоследнихъ предлагали свой собственный способъ 
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определешя долготъ. Котесъ и Галлей находили способъ Дит-
тона и Уистона теоретически в^рнымь, но требующимъ прак-
тической проверки. Когда спросили MH^Hin Ньютона, онъ про-
челъ длинную записку, где довольно тяжелымъ языкомъ из-
ложилъ разные способы определен1я долготы, а о способе 
Диттона и Уистона сказалъ: «это скорее записываше, чемъ 
определен1е, и насколько этотъ способъ годится въ откры-
томъ море, пусть скажутъ моряки». Уистонъ уверяетъ, что 
записки Ньютона «никто не понялъ», конечно потому, что 
общ1й ея выводъ былъ не совсемъ въ его пользу. Когда ком-
мисс1я была призвана въ парламентъ для объяснешй, записка 
Ньютона была вновь прочитана. Для членовъ парламента мно-
гое въ ней действительно было не ясно, и Ньютона просили 
^¡бъяснйться несколько понятнее. Но несмотря на повторенное 
ириглашеше, Ньютонъ не вставалъ съ места и упорно мол-
чалъ. Тогда догадливый Уистонъ сказалъ: «Сэръ Исаакъ не 
желаетъ объяснять ничего более изъ боязни скомпромети-
ровать свое достоинство, но въ сущности онъ одобряетъ этотъ 
проектъ, зная, что предложенный методъ очень полезенъ близь 
береговъ, где плаваше всего опаснее». Тогда Ньютонъ всталъ 
и, повторяя слова Уистона, сказалъ: «Думаю, что билль сле-
дуетъ принять, потому что предложенный методъ очень по-
лезенъ близь береговъ, где плаваше всего опаснее». Билль 
былъ принятъ единогласно. 

Эта комичная сцена, свидетельствующая о некоторыхъ 
странностяхъ въ хара>ктере Ньютона, подала поводъ къ утвер-
ждешю, будто еще въ то время Ньютонъ не вполне опра^ 
вился отъ своей душевной болезни. Б1о утверждаетъ, что лишь 
этимъ можно объяснить «ребячество», обнаруженное Ньюто-
номъ. Брюстеръ иного мнешя, и намъ кажется, что онъ правъ. 
Ньютонъ, помимо его известной неспособности къ ораторству,, 
былъ окончательно сконфуженъ поведен1емъ Уистона, кото-
рый изъ личныхъ, даже прямо корыстныхъ целей, навязалъ 
ему свои собственныя слова, тогда какъ онъ хотелъ отмол-
чаться и умыть руки въ этомъ деле. 

Это смущение и выразилось довольно смешнымъ образомъ,. 
но видеть въ данномъ случае следы душевнаго разстройства. 
едва ли основательно. Известно, что Ньютонъ еще до болез-
ни отличался феноменальной разсеянностью, неуменьемъ го-
ворить въ обществе и угловатостью манеръ. 
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Но BCTyiijiCHiii на простол'ь Георга 1, Ньютонъ ноиал'ь въ 
салоны принцессы Уэльской (жены наследнаго принца Гиирга). 
Это была умная и образованная женщина, состоявп1ал нъ пе-
реписке со многими филосо(Игми, въ томъ числе и п> 
ницемъ. Въ одномъ изъ писемъ къ принцессе Лейбницъ, нидъ 
Бл1ян1емъ ссоры съ Ньютономъ, совершилъ иоступокъ въ выс-
шей степени некрасивый даже со стороны не-филосо(|)а. Онъ 
написалъ принцессе, что считаетъ (¡)илософ1ю Ньютона не 
'ТОЛЬКО ложной съ физической точки 3peHiH, но и опасной въ 
])елшчозномъ отношеши. Такое письмо было крайне непри-
лично для философа, не разъ возстававшаго противъ. оогь'у-
рантизма и религ1озной нетерпимости. Въ томъ ж̂е письме 
онъ напалъ на Локка и вообще на англ1йскую ({»ил1ичи1»1ю, 
обвиняя ее въ грубомъ матер1алпзме. 

Объ этихъ нападкахъ стали говг>рить при двс^е, и король 
Георгъ выразплъ желание, чтобы Ньютонъ наппсал'ь в<»з])а-
;i:eHie. Ньютонъ взял1> на себя лишь математическую часть 
полемики, предоставпвъ философ1ю п бг>го(;лов1е д-ру Кларку. 
Это опровержен1е, просмотренное самок» принцессо!!, было по-
слано Лейбницу. Даже смерть Лейбница не прекратила по-
лемики, такъ какъ Ньютонъ считалъ необходпмымъ во вся-
комъ случае опубликовать письма, въ которыхъ опровергалъ 
взведенное на него обвинен1е въ плаг1ате математическихъ 
открыли Лейбница. На такое объяснеые съ читающей публи-
кой Ньютонъ конечно име.тъ всегда право. 

Въ последше годы своей жизни Ньютонъ сталъ много 
заниматься предметами, прежде интересовавшими его лишь 
случайнымъ образомъ, какъ напр. хронолог1ей. Что касается 
богослов1я, было бы ошибкою принять мнете Bio, будто бо-
гословсюя работы Ньютона относятся исключительно къ стар-
ческому его возрасту. Уже были приведены отрывки изъ пи-
семъ къ Вентлею, писанныхъ Ньютономъ въ первый пер10дъ 
своей болезни. Но еще раньше того Ньютонъ написалъ одинъ 
весьма любопытный богословск1й трактатъ, и странно, что 
наибольшую известность получили его примечашя къ Апо-
калипсису, — трудъ, лишенный всякаго научнаго и литера-
турнаго значетя. 

Трактатъ, о которомъ идетъ речь, написанъ никакъ не 
позднее 1691 года, стало быть еще до болезни Ньютона, и 
былъ последств1емъ переписки Ньютона съ Локкомъ. Онъ но-
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ситъ заглав1е: «Историческое изсл'Ьдован1е о двухъ значитель-
ныхъ искажешлхъ текста Св. Писашя, въ письмахъ къ другу» 
(т. е. къ Локку). Ньютонъ повидимому весьма дорожилъ 
этимъ трактатомъ и желалъ скор^йшаго напечаташя его; но 
боясь полемики и обвинешя въ нев^рш, онъ просилъ Локка^ 
собиравшагося въ то время въ Голландш, перевести этотъ 
трактатъ на французск1й языкъ и опубликовать на копти-
ненте. Локкъ однако въ Голландш не ио^хадъ, а потому пе-
реслалъ рукопись, которую самъ переписалъ, безъ имени Нью-
тона, своему другу Ле-Клерку, жившему въ Голландш (соб-
ственно, въ нынешней Вельг1и). Ле-Клеркъ долго отклады-
валъ, наконецъ началъ печатать. Узнавъ объ этомъ, Ньютонъ 
вдругъ передумалъ и просилъ остановить печатанье, говоря^ 
что уплатитъ всЬ издержки. Локкъ немедленно уведомилъ 
Ле-Клерка, и последшй положилъ рукопись, какъ сказано^ 
переписанную рукою Локка, на хранеюе въ одну библ1отеку. 
Въ печати она появилась лишь после смерти Ньютона, да н 
то сначала въ неполномъ вид^: полный текстъ явился лишь 
въ Собраны сочинетй Ньютона^ изданномъ Горслеемъ. 

Трактатъ Ньютона любопытенъ, какъ явное доказатель-
ство социшанскихъ уб^жденШ автора, и социн1ане была 
вполне правы, признавъ Ньютона «своимъ». Если его 
Примтьчатя къ Апокалипсису — плодъ старческаго воз-
раста—действительно не имеютъ никакой ценности, то на-
званный выше трактатъ показываетъ, что Ньютонъ былъ 
вполне способенъ къ серьезной научной библейской критике. 
Любопытны слова Ньютона, которыми онъ очевидно хотелъ 
отклонить упрекъ въ неверш: «Наилучшая услуга для истины, 
это очистить ее отъ всякихъ бренныхъ прибавокъ». 

УП1. 

Нос1едн1е годы живни Ньютона.—Знакомство съ Пемберто-
номъ.—Любопытный разговоръ съ Кондюиттомъ.—Болезнь и 
смерть --Нащональныя похороны.—Суждения современеиковъ 
и ближайшаго потомства.—Частная жизнь и характеръ Нью-

тона.—Обш;1й взглядъ на его научный генШ. 

Второе издаше книги Ньютона разошлось- еш;е скорее пер-
ваго. Ньютонъ подготовлялъ третье издаше, какъ вдругъ прежде-
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временная смерть даровитаго Котеса лишила его в^рнаго по-
мош,ника. Ньютону рекомендовали молодого медика д-ра Пем-
бертона, много занимавшагося математикой. Впрочемъ наи-
лучшей рекомендац1ей въ глазахъ Ньютона было то обстоя-
тельство, что Пембертонъ защип];алъ его научныя теорш про-
тйвъ непрекрап1;авшихся нападокъ со стороны учениковъ Лейб-
ница. Одинъ итальянскш математикъ, Налепи, произвелъ 
опыты, доказавш{е, по его мн^шю, правильность теор1и Лейб-
ница, по которой д'Ьйств1е силы пропорщонально квадрату 
скорости. Пембертонъ написалъ возражен1е, которое такъ по-
нравилось Ньютону, что онъ немедленно самъ отправился къ 
молодому врачу и показалъ ему свое собственное возражен1е 
итальянскому математику. Статья Пембертона была напеча-
тана въ «Трудахъ» Лондонскаго Королевскаго Обп1,ества, а 
доказательство Ньютона помещено въ виде прибавлен1я безъ 
подписи. Оъ т'Ьхъ поръ между Ньютономъ и Пембертономъ 
завязалась дружба и Ньютонъ поручилъ своему молодому 
другу наблюдете за третьимъ издашемъ Началъ. Въ изда-
нш этомъ (1726 г.) появилось много новыхъ добавлешй. Пем-
бертонъ не мало способствовалъ д-Ьлу популяризащи идей 
Ньютона. Онъ также часто беседовалъ съ Ньютономъ, соби-
рая отъ него разныя автоб1ографическ1я показашя. 

По смерти Монтэгю племянница Ньютона продолжала жить 
у дяди и, какъ всегда, вела его хозяйство и ухаживала за 
нимъ. Когда она затемъ вышла замужъ за Кондюитта, Нью-
тонъ решительно объявилъ, что не желаетъ разстаться съ пле-
мянницей, и она вместе съ мужемъ жила въ его доме до са-
мой его смерти. 

Когда Ньютону исполнилось 80 летъ, онъ впервые почув-
ствовалъ серьезное разстройство мочевого пузыря, зависевшее 
отъ образовашя камня. Ньютонъ всегда велъ правильную жизнь, 
но теперь сталъ принимать разныя предосторожности, о кото-
рыхъ прежде не думалъ, и значительно облегчилъ свою болезнь. 
Онъ пересталъ даже ездить въ коляске: его возили въ кресле; 
отказывался отъ всякихъ приглашен1й на обеды и у себя дома 
принималъ лишь ближайшихъ друзей. Сверхъ того Ньютонъ со-
блюдалъ д1эту: онъ елъ весьма мало мяса, питаясь овощами 
и фруктами. Въ августе 1724 г. у него вышло безъ боли два 
камешка и его здоровье поправилось, но съ января 1725 года 
онъ сильно простудился п схватилъ воспалеше легкихъ. Съ тру-
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дозгь удалось убедить Ньютона переехать въ Кеясингтонт,, гд^ 
ему стало лучше. Правда, онъ впервые почувствовалъ припадки 
подагры, но за то обш;ее состоян{е его несколько улучшилось. 

Однажды въ воскресенье (7 марта 1725) Ньютонъ чув-
ствовалъ себя особенно св^жимъ п бодрымъ. Онъ завелъ бе-
с'Ьду съ мужемъ племянницы о физической астроном]и. 

— Я предполагаю, сказалъ Ньютонъ (въ подобных!, бесй-
дахъ Ньютонъ никогда не утверждалъ "положительно),—я пред-
полагаю, что на небесныхъ св^тилахъ происходить н^что вроде 
революц1'й. вероятно, парыи светяш,аяся матер1я, испускаемая 
силнцемъ, постепенно собрались въ одно тело, которое при-
тягивало къ себе также пары и другую матер1ю отъ планетъ. 
вследств1е этого получилось вторичное небесное тело, которое, 
все более увеличиваясь, стало кометой и, после длиниаго ряда 
оборотов'ь вокругъ солнца, прибли'жалось кънему постепенно 
пока наь'онецъ не приблизилось такъ, что могло упасть на 
солнце и пополнить его матер1ю. Вею,ество солнца должно по-
стоянно убывать, вследств]е постояннаго испускан1я света и 
тепла (Ньютонъ считалъ светъ веш,ествомъ, но стоитъ вместо 
веш е̂ства подставить слово энерг1я и получится теор1я, весьма 
сходная съ новейшей). Приблизившись на достаточное раз-
cтoянie къ солнцу, комета упадетъ, какъ мотылекъ, летяп^п: 
на огонь, вероятно это произойдетъ и съ кометой 1680 г. 
Наблюдения показали, что она прежде чемъ подойти къ солн-
цу имела хвостъ въ 2 или 3 градуса. Теперь солнце отдало 
ей часть материи и по удалеши отъ солнца у нея оказался 
хвостъ въ 30—40 градусовъ. Не знаю, когда она упадетъ на 
солнце, вероятно обойдетъ разъ пять, шесть. Но когда прои-
зойдетъ это пaдeнie, то жаръ солнца возрастетъ до того, что 
на земле ни одно живое суш;ество не будетъ въ состоян1и 
жить (каковы бы ни были ошибки Ньютона, любопытно ви-
деть, какъ близко онъ подошелъ къ ученш о превращен1и 
механической работы въ теплоту). По моему, однородный съ 
этимъ явлен1я наблюдали Гиппархъ, Тихо Браге и ученики 
Кеплера. Между неподвижными звездами, а это так1я же 
солнца, какъ и наше, вдругъ напр. явилась звезда необык-
новенной величины,—съ Венеру, потомъ втечен1е 16 месяцевъ 
уменьшалась и наконецъ исчезла. Вообш;е я предполагаю, 
что на земле жизнь не слишкомъ давняго происхождешя и 
во всякомъ случае не могла быть вечно. Доказательствомъ 
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<{:лужитъ то, что всЬ цскусства, науки, изобр11тец1я не только 
тънигопечатанш, но даже азбуки и иглы, все это событ1я исто-
рическ1я. Будь яагзнь в^чна, мы должны были бы им^ть мно-
жество изобретен1й, о которыхъ не помнитъ никакая ист()р1я. 
Кроме того я полагаю, что на зезигк было много иерево}ю-
товъ; есть сл^ды такихъ, которые не могли быть произведены 
всем1рнымъ потопомъ. 

— Но если все живое погибнетъ отъ паден1я кометы на 
'Солнце, спросилъ Кондюиттъ,—то какимъ образомъ земля на-
селится вновь? 

— Для этого необходимо новое творчество, возразилъ Нью-
гонъ.—Я полагаю, что планеты состоятъ изъ такого же ве-
щества, какъ и земля, но иначе распределенпаго. 

— Отчего вы не напечатаете вашихъ предположений, ска-
:̂ авъ, что это предиоложен1я? спросилъ Кондюиттъ.—Ведь вы 
не заходите такъ далеко какъ Кеплеръ, а мног1я догадки 
Кеплера потомъ оправдались. 

— Я не занимаюсь «предположен1ями», сказалъ Ньютонъ. 
— Когда же мои^етъ возвратиться комета 1680 года? 
Ньютонъ, вместо ответа, открылъ свои Начала и ука-

^тлъ место, где сказано, что пер1одъ этой кометы составляетъ 
574 года, такъ что ее видели при 10стин1ане и въ 1100 г. 
и увидятъ въ 2254 году, Затемъ, онъ прочелъ другой текстъ, 
где сказано 81еИае йхае геАс! розвши (неподвижныя звезды 
могутъ возстановиться отъ падения на нпхъ кометъ), но о 
солнце ничего не сказано. 

— Почему же, спросилъ Кондюпттъ,—вы не писали о солн-
ц е такъ же откровенно, какъ о звездахъ? 

— Это потому, что солнце ближе насъ касается, отве-
чалъ Ньютонъ и, засмеявшись, прибавилъ:—Я тамъ сказалъ 
совершенно достаточно для людей желающихъ понять! 

Съ 1725 года Ньютонъ пересталъ ходить на службу: за 
него исправлялъ должность Кондюиттъ. Пребыван1е въ Кен-
сингтоне действовало на Ньютона самымъ благотворнымъ об-
разомъ, но онъ здесь скучалъ и, не смотря на все нредо-
стережешя, часто ездилъ въ Лондонъ. 28 февраля 1727 г. онъ 
пр^ехалъ въ Лондонъ съ целью председательствовать въ за-
седаши Королевскаго Общества. 2 марта Ньютонъ чувствовалъ 
себя превосходно и сказалъ Кондюитту: «Однако я сталъ лен-
тяемъ. Вчера, по случаю воскреснаго дня, я проспалъ съ 11 
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вечера до 8 утра». 4 марта онъ возвратился въ Кенсингтонъ 
и почувствовалъ себя весьма нехорошо. Доктора сказали, что 
каменная болезнь ухудшилась и что надежды н^тъ. Ньютонъ 
испытыва.дъ сильныя боли; но хотя капли пота струились у 
него по лицу, онъ ни разу не испустилъ крика, ни разу не 
пожаловался и не обнаружилъ нетериешя, а въ бол^е спокой-

' ные промежутки даже смеялся и весело разговаривалъ. 15 
марта ему стало опять лучше; утромъ 18-го больной читалъ 
газеты и долго бесЬдовалъ съ Кондюиттомъ и доктормъ Ми-
домъ. Но въ 6 час. вечера вдругъ лишился сознашя и оста-
вался въ этомъ. состоянш 19 и 20 числа. Около половины вто-

'рого пополуночи Ньютонъ тихо скончался. Ему было 85 л^тъ. 
тело Ньютона перевезли въ Лондонъ, где были устроены 

пышныя нац1ональныя похороны. Гробъ великаго ученаго по-
везли въ Вестминстерское аббатство съ царскими почестями. 
Родственникъ его Михаилъ Ньютонъ, получивш1й орденъ Бани, 
былъ главнымъ распорядителемъ; богослужен1е совершалъ епи-
скопъ РочестерскШ. Въ 1731 году наследники Ньютона воз-
двигли ему великолепный памятникъ, украшенный эмблемами 
его открьтй. Въ эпитафш сказано: 

«Здесь покоится Исаакъ Ньютонъ, дворянинъ, который почтп 
сверхъестественною силою ума первый показалъ, съ помощью 
факела математики, движен1я и фигуры планетъ, пути кометъ 
и приливы океана. Онъ прилежно изследовалъ преломляемость 
лучей со.шца и свойства цветовъ телъ, чего раньше никто и 
не воображалъ». 

Въ честь Ньютона была выбита медаль съ надписью, взятой 
изъ Виргил1я: «счастливъ, познавшШ причины». Въ 1755 г. 
въ Коллегш Троицы, въ Кэмбридже, была поставлена прево-
сходная мраморная статуя Ньютона, работы Рубильяка, съ зна-
менательной подписью: 

Qui genus Immamm ingenio superávit. 
(ПревосходивтШ умомъ человуьческгй ]^одъ)> 

Таково впрочемъ было мнеше о Ньютоне и современ-
никовъ, и ближайшаго потомства. Особенно замечательно мнен1е, 
высказанное Лейбницемъ, правда, еще до его ссоры съ Нью-
тономъ. Однажды за прусскимъ королевскимъ столомъ Лейб-
ница спросили: какого онъ мнешя о Ньютоне? Лейбницъ от-
ветилъ: «Если взять математиковъ отъ начала Mipa до Нью-
тона, то окажется, что Ньютонъ сделалъ половину и притомъ 
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лучшую половину». Л'Опиталь—также современникъ—гово-
рилъ, что представляетъ себе Ньютона «небеснымъ суще-
ствомъ, совсемъ не похожимъ на смертныхъ». Изъ поздней-
шихъ ученыхъ Лапласъ утверждалъ, что Начала Ньютона 
стоятъ выше всЬхъ произведешй челов^ческаго ума. 

Чрезвычайно любопытно им^ть хотя обш;ее понят1е о нрав-
ственныхъ н даже физическихъ особенностяхъ такого исклю-
чительнаго гешя. 

Характеръ Ньютона отчасти выяснился уже изъ преды-
дуп1;ихъ страницъ. Мы видели, что въ Ньютон-Ь былъ огром-
ный запасъ энергш тамъ, гд^ р^чь шла объ умственной ра-
боте, объ отстаиваши своихъ научныхъ уб'Ьжден1й и даже 
правъ, объ исполнеши принятыхъ на себя обязанностей, сколь-
ко-нибудь соответствовавшихъ его наклонностямъ. Но Нью-
тонъ не былъ ни политическимъ д^ятелемъ, ни ораторомъ, ни 
даже блестяп1.имъ профессоромъ, способнымъ увлекать моло-
дежь. Во многихъ житейскихъ мелочахъ онъ былъ сдержанъ 
до робости, скроменъ до застенчивости и разсЬянъ до комизыа. 
Ему было совершенно чуждо аащ^скное важничанье и тще-
слав1е научныхъ светилъ и знаменитостей второй величины. 

Для оценки характера Ньютона и его взглядовъ на жизнь, 
большой интересъ представляетъ письмо, написанное имъ еш;е 
на 26 году жизни одному юному другу, отправлявшемуся въ 
далекое заграничное путешеств1е. Советы Ньютона порой зву-
чатъ наивностью и незнашемъ жизни, но вместе съ темъ ярко 
характеризуютъ самого автора. 

Скромность, рекомендуемая Ньютономъ, иногда доходитъ 
до размеровъ унизительныхъ, если не признать, что Ньютонъ, 
будучи почти социтанцемъ, въ то же время принималъ и те-
ор]ю непротивлешя злу насилгемъ. Такъ, Ньютонъ пишетъ: 
«Если васъ оскорбили, то въ чужой стране лучше всего про-
молчать или отделаться шуткой, даже съ некоторымъ ущер-
бомъ своей чести, но никогда не мстить 

Скромность и застенчивость Ньютона частью обнаружились 
въ умственной сфере. Мы знаемъ, какъ долго не решался онъ 
публиковать своихъ открытий, какъ собирался уничтожить н е -
который изъ главъ своихъ безсмертныхъ Началъ. «Я только 
потому стою высоко, сказалъ Ньютонъ,—что сталъ на плечахъ 
гигантовъ». Какъ велишй умъ, онъ понималъ ничтожество 
известнаго по сравнешю съ областью неизвестнаго, онъ ви-
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д'къ, что всякое новое открыт1е порождаетъ новые вопросы, 
новыя неизвестный величины. Незадолго передъ смертью 
Ньютонъ сказалъ: «Я не знаю, ч^мъ кажусь Mipy. Но самому 
себе я кажусь похожимъ на мальчика, играющаго на берегу 
моря и радующагося, когда ему удалось найти цветной ка-
мешекъ или более другихъ красивую раковину, тогда какъ 
велишй океанъ истины разстилается передъ нимъ по преж-
нему непзследованный». 

Д-ръ Нембертонъ, познакомившшся съ Ньютономъ, когда 
последн1й былъ уже старь, не могъ достаточно надивиться 
скромности этого гешя. Но его словамъ, Ньютонъ былъ чрез-
вычайно приветливъ и не имелъ ни малейшей напусжной 
эксцентричности или выходокъ, свойственныхъ инымъ «гешямъ». 
Онъ отлично приспособлялся ко всякому обш;еству и нигде но 
обнаруживалъ ни малейшаго признака чванства. «Что всего 
замечательнее, говорить Нембертонъ,—и что меня сразу оча-
ровало и изумило: ни его весьма престарелый возрастъ, ни 
его всем1риая слава не сделали его упрямымъ въ своихъ мне-
шяхъ. Мои замечашя о его Началахь онъ всегда принималъ 
съ величайшею добротою, и они не только не производили 
на него непр1ятпаго впечатлешя, но наоборотъ онъ всегда 
отзывался обо мне хорошо и публично выказывалъ мне свое 
расположеше». 

За то и въ другихъ Ньютонъ не любилъ высокомерно-
авторитетнаго тона и особенно не терпелъ насмешекъ надъ 
чужими убежден1ями. Въ такихъ случаяхъ онъ бывалъ весьма 
резокъ. Однажды Галлей сталъ смеяться надъ религ1ознымй 
мнешями Ньютона и хотелъ изобразить ихъ въ юмористиче-
скомъ виде, спрашивая Ньютона, веритъ ли онъ въ до-ада-
мовскую зезглю. Ньютонъ сухо и резко возразилъ: «Я изучалъ 
эти веш;и, а вы—нетъ». 

Наружность Ньютона не только не - представляла ничего 
замечательнаго, но была довольно невзрачна, что вполне гар-' 
мояировало съ его характеромъ, враждебнымъ всему внешнему, 
показному, мишурному. Ему съ внешней стороны было далеко 
до атлетическйхъ формъ и красоты 1еонардо-да-Винчи, онъ 
не обладалъ классическимъ профилемъ Гёте или вдохновен-
ной красотою Байрона. Ньютонъ былъ человекъ «не выше 
средняго», по другимъ показашямъ даже «небольшого» роста, 
въ молодости былъ хорошо сложенъ, но въ старости потучнелъ. 
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Глаза его выражали умъ и проницательность, и тольь'о 
въ старости потускн'Ьли. Одевался Ньютонъ всегда иросто. н(,» 
безъ неряшливости. Только разъ въ жизни, выступая канди-
датомъ въ парламентъ. онъ над'Ьлъ шитый галуномъ нрофес-
сорсюй мундиръ. Ньютонъ никогда не носилъ очковъ и до 
самой смерти иы'Ьлъ густые волосы, которые, по тогдашнему 
обычаю, скрывалъ иодъ парикомъ; въ посл'Ьди1е годы жизни 
онъ потерялъ лишь одинъ зубъ. Манеры его были угловаты, 
и во время ^зды въ коляск-Ь Ньютонъ им'Ьлъ привычку вы-
совывать об1) руки, какъ бы хватаясь за кузовъ. 

Разс']Ьянность Ньютона вошла въ пословицу, и каждому 
изв'Ьстны oтнocящiecя сюда анекдоты, пзъ которыхъ самым'ь 
достов'Ьрнымъ считается cл'£дyюш,iй. Однажды другъ Ньютона, 
д-ръ Стюкели, пришелъ въ его отсутств1е, когда об-Ьд'!) сто-
ялъ на стол-Ь. Прождавши съ часъ и потерявъ тepu'tнie. гость 
приподнялъ тарелку и, увид^въ жаренаго цыпленка. съ'Ьлъ его 
и положилъ обратно одн-Ь косточки. Вскоре возвратился Нью-
тонъ, который, поздоровавшись съ гостемъ. с1;лъ обедать, но, 
снявъ тарелку и увид'Ьвъ кости, воскликнулъ: «Однако, какъ 
мы философы разсЬяны: право я думалъ, что еш,е не об'Ь-
далъ». Иногда Ньютонъ, вставъ по обыкновен1ю рано, си-
д'Ьлъ ц'Ьлый часъ въ постели не од^;ваясь и обсуждая какую 
нибудь задачу. 

Ньютонъ никогда не велъ счета деньгамъ. Щедрость его 
была безгранична. Онъ говаривалъ: «Люди, не помогавш1е 
никому при жизни, никогда никому не помогли». Въ посл-Ьд-
н1е годы жизни Ньютонъ сталъ богатъ и раздавалъ деньги 
тысячами рублей; но и раньше, когда онъ самъ нуждался 
въ необходимомъ, онъ всегда поддерживалъ близкихъ и даль-
нихъ родственниковъ. Впосл'Ьдств1и Ньютонъ пожертвовалъ 
крупную сумму приходу, въ которомъ родился, и часто да-
валъ стипенд1и молодьшъ людямъ. Такъ въ 1724 году онъ 
назначилъ стипендш нъ 200 рублей Маклорену, впосл^д-
ств1и знаменитому математику, отправивъ его на свой счетъ 
въ Эдинбургъ въ помоп1;ники къ Джемсу Грегори. ^ 

Остается высказать несколько обш,ихъ зам'Ьчан1й о науч-
номъ геши Ньютона. 

Сравнивая Ньютона съ другими знаменитыми математи-
ками и физиками и принимая во вниман1е эпоху, въ которук» 
онъ жилъ, придется сказать, что изъ древнихъ ближе всего 
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къ нему подходитъ по гешю Архимедъ, а въ новой нстор1и едва 
ли кто-нибудь можетъ быть поставленъ рядомъ съ Ньютономъ. 
Величие научнаго гешя прелюде всего сказывается въ спо-
собности опережать свой в^къ и намечать въ общихъ чер-
тахъ открыт1я далекаго будущаго. Въ этомъ отношеши Нью-
тонъ не им^лъ соперниковъ. Поразительная проницательность 
его быть можетъ ни въ чемъ такъ не обнаружилась, какъ 
въ его знавгенитомъ утворждеши, что алмазъ есть «створо-
женное смолистое веш^ество»—въ то время кристаллизацш на-
зывали створоситватемъ. Въ эпоху младенчества хим1и 
Ньютонъ нашелъ связь между горючестью веп1;ествъ и значи-
тельной преломляюш;ей ихъ способностью, и отсюда вывелъ, что 
алмазъ есть кристаллизованное горючее веп];ество, содержавшее 
углеродъ,—Ньютону не хватало новейшей терминолог1и. За-
долго до изобр^тетя такъ наз. вар1ап;1оннаго исчислен1я, поз-
воляюш;аго находить найбольш1я и наименьш{я величины, Нью-
тонъ обладалъ методомъ, посредствомъ котораго р^шаль труд-
кЫшш изъ подобныхъ задачъ. За шестьдесятъ л^тъ до от-
крьгая астрономомъ Брадлеемъ того колебашя земной оси, ко-
торое присоединяется къ предварешю равноденств1й и назы-
вается «нутащей», колебашемъ, въ силу котораго земная ось 
описываетъ не круговой, а волнистый конусъ, Ньютонъ пред-
вид^лъ это явлеше, исходя изъ чисто теоретическихъ дан-
ныхъ. Ген1альныя изследоватя Лагранжа и Лапласа относи-
тельно. планетныхъ возмуш;енШ и устойчивости солнечной си-
стемы въ обш,йхъ чертахъ уже содержатся въ Ньютоновыхъ 
Лачалаооъ. Ньютонъ вычислилъ плотность земли, опред^ливь 
ее между 5 и 6 и понадобился рядъ измерешй отъ Кавен-
диша (1798) до Вэли (1842) и до нов^йшаго времени, 
чтобы найти числа отъ 5,48 до 5,66. Будучи уже въ пре-
клонныхъ л^тахъ, Ньютонъ далъ теорш астрономической ре-
фракщн. Поздн'Ьйш1е ученые придумали множество поправокъ, 
считая приближеше Ньютона слишкомъ грубымъ; и въ кон-
це концовъ оказалось, что «грубый» методъ Ньютона даетъ 
числа не хуже т^хъ, которыя были добыты при помопши чрез-
вычайно сложныхъ и утонченныхъ наблюдешй и вычислешй. 

Въ истор1и науки известны примеры угадывашя истинъ— 
не того «безсознательнаго творчества», о которомъ говорятъ 
философы, вроде Гартмана, но угадывашя, составляюп];аго 
плодъ глубокихъ размышлешй, открываюп^ихъ истину раньше. 
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ч^мъ самъ изследователь выяснилъ себе сущность своего ме-
тода. Знаменитый Эйлеръ открылъ одну изъ важнейшихъ те-
оремъ высшей математики точно по нат1ю свыше; Ферматъ 
далъ множество теоремъ, быть можетъ найденныхъ индук-
тивно, но быть можетъ и угаданныхъ, безъ всякихъ строгпхъ 
доказательствъ; съ Ньютономъ это случалось не редко: такъ 
онъ не далъ доказательства теоремы, по которой степень 
удлинешя планетной орбиты зависитъ отъ отношен1я между 
силою тяготен1я и центробежной силою, и лпшь черезъ пол-
века эта теорема была доказана его ученикомъ Маклореномь. 

Ньютонъ соединялъ въ себе все качества, которымъ мы 
удивляемся въ другихъ великихъ математикахъ: глубину ана-
лиза, отличавшую Лейбница, Эйлера и Лагранжа;' по(:ледн1й 
изъ нихъ сказалъ: «Ньютонъ велпчайшШ ген1й и самый сча-
стливый изъ всехъ, потому что система м1ра только одна п 
открыть ее можно было лишь однажды». При этомъ Ньютонъ 
обладалъ изумительною способностью къ геометрическому син-
тезу: онъ умелъ решать помощью геометр1и теоремы, съ ко-
торыми едва справляется анализъ. Въ этомъ отношен1п Нью-
тонъ превосходилъ даже Монжа, о которомъ Лагранжъ ска-
залъ: «Это дьяволъ геометр1и». Особенно любопытенъ следу-
ющ{й фактъ, характерйзующ1й геометрическ1й талантъ Нью-
тона. После ссоры съ Ньютономъ Лейбницъ, желая доказать 
превосходство своего метода безконечно малыхъ надъ флюк-
с1ями Ньютона, послалъ вызовъ всемъ англШскимъ матема-
тикамъ, т. е. въ сущности Ньютону, придумавъ чрезвычайно 
г̂рудную задачу. Задача была послана Лейбницемъ въ 1716 

году въ письме аббату Конти, по его собственнымъ словамъ, 
«съ целью пощупать пульсъ у англ1йскихъ аналитиковъ». 
Ньютону было въ то время семьдесятъ четыре года. Задача 
состояла въ томъ, чтобы найти кривую, пересекающую подъ 
прямыми углами безчисленный рядъ однородныхъ кривыхъ, 
напр. круговъ или параболъ. Ньютонъ получилъ эту задачу 
въ пять часовъ пополудни, когда онъ возвращался со службы 
изъ монетнаго двора. Не смотря на утомлен1е, онъ тотчасъ 
взялся за задачу и въ тотъ же вечерь решилъ ее. 

Среди математиковъ и физиковъ новой истор{и Ньютонъ 
занимаетъ такое же отдельное место, какъ его соплеменникъ 
Шекспиръ среди драматурговъ. Были ученые более плодо-
витые, даже более блестящ1е; но по глубине и шпроте фи-
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л0С0(()СК0й мысли, по важности сделанныхъ имъ обобщешй. 
ио .вечности истинъ, содержащихся въ его теор1яхъ, изъ ко-
торыхъ еще будутъ черпать десятки и сотни поколен1й, Нью-
тонъ не имелъ себе равнаго, и его современникъ Галлей, про-
читавъ Начала Ньютона, вправе былъ сказать: «никогда еще 
ничего подобнаго не было создано силами одного человека». 


